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ПРЕДИСЛОВЛЕ. 

Самые  горяч1е  споры  между  экономистами  различныхъ  школъ 

происходятъ  изъ-за  вопросовъ,  касающихся  справедливости  на- 
коплен1я  богатства;  самый  же  существенный  вопросъ  о  томъ, 
какъ  и  что  производить,  оставался  незатронутымъ.  Выходя 

мало-по-малу  изъ  полунаучнаго  состоян1я,  политическая  эко- 

ном1я  все  бол'Ье  и  бол-Ье  стремится  сд'Ьлаться  наукой,  посвя- 
щенной изучешю  потребностей  людей  и  способовъ  ихъ  удовле- 

творен1я  съ  наименьшею  затратою  энерпи,  т. -е.  изв'Ьстнаго  рода 
обптественнон  физ10лог1ей;  но  пока  только  немног1е  экономисты 

признаютъ,  что  это  именно  и  составляетъ  дМствительную  за- 
дачу политической  эконом1и.  Въ  статьяхъ  по  политической 

эконом1и  всего  меньше  можно  разсчитывать  найти  изложеннымъ 

въ  конкретной  форм-Ь  главный  предметъ  общественной  эконо- 
м1и,  т.-е,  экономш  энерг1и,  необходимой  для  удовлетворешя  че- 
лов'Ьческихъ  потребностей. 

На  нижесл'Ьдующихъ  страницахъ  я  коснулся  одной  только 
части  этого  обширнаго  предмета,  обсуждая  тЪ  преимущества, 

которыя  цивилизованное  общество  можетъ  извлекать  изъ  соче- 

тан1я  промышленной  д-Ьятельностп  съ  интенсивной  землед-бль- 
ческой  культурой  и  умственной  работы  съ  ручнымъ  трудомъ. 

Громадное  значен1е  такого  сочеташя  не  ускользнуло  отъ  вни- 

ман1Я  н'Ькоторыхъ  адептовъ  соц10лог1и.  Л1Ьтъ  50  тому  назадъ 
этотъ  вопросъ  горячо  обсуждался  подъ  назван1ями  «уравнов-Ь- 
шеннаго  труда»^  «всесторонняго  образования»  и  т.  п.;  много 

толковали  о  томъ,  что  наивысшая  степень  общаго  блага  дости- 
жима только  тогда,  когда  въ    одной   общин'Ь   соединена   самая 



разнообразная  производительность:  землед'Ьльческая,  промышлен- 
ная п  умственная,  и  когда  челов'Ькъ  прилагаетъ  свои  способ- 

ности, которыя  бываютъ  весьма  разносторонни,  одновременно 

къ  землед'Ьлш,  ремесламъ,  фабричному  производству,  наукамъ 
и  искусству,  вм-Ьсто  того,  чтобы  быть  прикованнымъ  на  всю 
жизнь  только  къ  одному  роду  д-Ьятельности.  Поздн^Ье,  въ  70  го- 
дахъ,  теор1я  эволюцш  Герберта  Спенсера  послужила  основашемъ 
зам^Ьчательной  статьи  г.  Михайловскаго  «Что  такое  прогрессъ». 
Имъ  прекрасно  была  разработана  дифференц1ац1я  и  интеграц1я 

челов-Ьческой  д-Ьятельности  въ  прогрессивной  эволюц1и,  и  фор- 

мула дифференц1ацш  Спенсера  была  дополнена  соотв-Ьтствую- 
щимъ  образомъ. 

Укажу  также  на  прекрасную  книгу  Доджа,  статистика  Со- 
единенныхъ  Штатовъ  («Землед15л1е  и  фабрика;  польза,  которую 

сельское  хозяйство  извлекаетъ  отъ  промышленности».  Нью- 
1оркъ,  1886  г.),  которая  наводитъ  на  глубошя  размышлешя. 
Тотъ  же  самый  вопросъ  обсуждается  въ  ней  съ  практической, 

американской  точки  зр'Ьн1я. 
Полв-Ька  тому  назадъ  гармоничный  союзъ  между  землед'Ьльче- 

ской  и  промышленной  д-Ьятельностью,  между  умственнымъ  и 
ручнымъ  трудомъ  могъ  быть  только  отдаленнымъ  чаян1емъ: 

УСЛ0В1Я,  при  которыхъ  дМствовала  фабричная  система,  и  то- 
гдашн1я  устар-^льш  формы  землед'Ьл1я  служили  препятствхемъ 
къ  этому;  но,  тЪмъ  не  мен-Ье,  изумительное  упроп],еше  техниче- 
скихъ  процессовъ  какъ  въ  промышленности,  такъ  и  въ  земле- 
д^жт,  обязанное  отчасти  прогрессивно  увеличиваюп];емуся  раз- 

д^§лен1ю  труда  (то,  что  мы  видимъ  и  въ  бхологш),  сд-Ьлало  это 
соединеше  возможнымъ,  и  ясно  выраженное  стремлен1е  къ  син- 

тезу разнородной  челов-Ьческой  д-Ьятельности  сказывается  въ 
современной  экономической  эволюцш.  Изсл'Ёдованхю  этого  и  по- 
свяп];ены  посл'Ьдуюш,1я  главы,  при  чемъ  особое  значен1е  придано 
мною  современнымъ  условхямъ  землед^Ьл1я,  съ  подкргьплетемъ 

н-Ькоторыми  прим-Ьрами,  заимствованными  изъ  разныхъ  странъ, 
а  также  и  мелкой  промышленности,  которой  былъ  данъ  толчокъ 
усовергаенствованнымъ  способомъ  передачи  двигательной  силы. 



ГЛАВА   I   '). 

Децентрализащя  промышленности. 

Разд'Ьленге  н  11нтеграц1я  труда.  —  Распространенхе  промышленнаго  навы- 
ка.— Каждая  нац1я  производитъ   сама    свои  фабричные  товары. — Велпко- 

британхк,  Франщя,  Герман1я,  Росс1я.— Германская  конкуренщя. 

Каждый  знаетъ  и  помнитъ  зам'Ьчательную  главу,  которою 
Адамъ  Смитъ  начинаетъ  свое  изсл-Ьдованхе  о  природ-Ь  и  причи- 
нахъ  богатства  народовъ.  Д^1же  и  тЬ  современные  экономисты, 

которые  р-Ьдко  обращаются  къ  трудамъ  отца  политической  эко- 
Н0М1И  и  игнорируютъ  руководивш1я  имъ  мысли,  знаютъ  наизусть 

эту  главу,  которая  выдержала  несм-Ьтное  количество  издан1й  и 
сд-Ьлалась  догматомъ  в'Ьры;  она,  кром-Ь  того,  сл^'житъ  истиннымъ 
комментархемъ  политической  эконом1и  того  стол'Ьт1я,  когда  жилъ 
и  писалъ  Адаыъ  Смитъ. 

Разд'Ьлен1е  труда  было  лозунгомъ  Смита.  Разд-бленхе  и  подраз- 
д'Ьлен1е  занят1й  было  разграничено  такъ  р-Ьзко,  что  оно  разд'Ьлило 
челов-Ьчество  на  так1я  же  точно  касты,  как1я  существовали  въ 

древней  Инд1и:  всЬ  люди  разд'Ьлены  сначала  на  производителей 
и  потребителей, — мало  потребляющихъ  производителей  съ  одной 

стороны  и  мало  производящихъ  потребителей — съ  другой.  Зат'Ьмъ 
производители,  въ  свою  очередь,  подразд-бляются  на  представите- 

лей труда  физическаго  и  труда  умственнаго;  первые  изъ  нихъ 

разграничены  между  собою  въ  ущербъ  т-Ьмъ  и  другимъ  на  земле - 

^)  Считаю  необходимымъ  зам-Ьтить,  что  въ  предлагаемомъ  3-мъ  издан!н 

этой  книги  ВС*  иностранныя  м'Ьры  переведены  мною,  для  удобства  читателей, 
на  РУССК1Я.  Дерееодчикъ. 
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пашцевъ  п  фабричныхъ  рабочихъ,  подразд'Ьляющпхся  на  таше 
мелше  отд'Ьлы,  что  современный  идеалъ  рабочаго  сводится,  по- 
видимому,  къ  сл'Ьдующему:  мужчины,  женщины,  д-Ьвочки,  маль- 

чики, не  зная  ровно  никакого  ремесла  и  не  им'Ья  ни  малМшаг© 
представлен1Я  о  промышленности,  въ  которой  они  заняты,  въ 

течен1е  ц-Ёлаго  дня  и  ц-Ьлой  жизни  обречены  производить  одну 
и  ту  же  мельчайшую  частицу  чего  бы  то  ни  было,  наприм'Ьръ, 
возить  съ  13  до  16  л-Ьтъ  вагончикъ  съ  углемъ  въ  опред'Ьленный 
пунктъ  копи,  д'Ьлать  пружины  къ  перочиннымъ  ножамъ  или 
«восемнадцатую  часть  булавки».  Они  рабы  машины,  безсозна- 

тельные  члены  механизма  чудовищныхъ  разм'Ьровъ,  не  им'Ьюш.те 
никакого  понят1я,  зач'Ьмъ  и  почему  равном-Ьрио  движется  машина. 

Ремесло,  требующее  искуснаго  мастера,  обречено  на  исчезно- 
вен1е  какъ  никуда  негодный  остатокъ  прошлаго,  и  ремеслен- 
никъ,  находивш1Й  эстетическое  наслажден1е  въ  произведен1и 

своихъ  рукъ,  зам1Ьненъ  теперь  живымъ  рабомъ  при  жел'Ьзномъ 
раб-Ь;  даже  землед^Ьлецъ,  который  раньше  отдыхалъ  отъ  тяже- 
лыхъ  трудовъ  у  очага  своихъ  предковъ — будущаго  жилища  сво- 

ихъ д-Ьтей — и  находилъ  облегчен1е  въ  любви  къ  роднымъ  по- 
лямъ  и  въ  т'Ьсномъ  общен1И  съ  природой, — и  тотъ  осужденъ  на 
исчезновеше  благодаря  разд1злен1ю  труда:  онъ  является  анахро- 

низмоыъ,  и  его  долженъ  см-Ьнить  временный  работникъ,  нани- 
маемый на  л'Ьто  и  увольняемый  на  зим>', — бродяга,  который 

никогда  бол-Ье  не  увидитъ  возд1Ьланной  имъ  нивы. 
По  словамъ  экономистовъ,  «можно  въ  течен1е  н'Ьсколькихъ 

л^Ьтъ  преобразовать  землед'Ьл1е  соотв'Ьтственно  принципамъ  раз- 
д-Ьленхя  труда  и  современной  промышленной  организащи». 

Осл-Ьпленные  результатами,  достигнутыми  этимъ  В'Ькомъ  уди- 
вительныхъ  изобр'Ьтенхй,  которыми  особенно  прославилась  Англ1я, 
экономисты  и  государственные  люди  пошли  еще  дальше  въ 

своихъ  мечтахъ  о  разд'Ьлен1и  труда.  Они  стали  громко  кричать 
о  необходимости  распред-блить  все  челов^Ьчество  въ  нац1ональ- 
ныя  мастерск1я,  изъ  которыхъ  каждая  должна  им'Ьть  свою  осо- 

бую спещальность.  Они  пропов-Ьдывали,  что  Венгрхя  и  Росс1я 
предназначены  самой  природой  выращивать  хл^збъ  для  прокор- 
млен1я  промыгаленныхъ    странъ;    что    Великобритан1я   должна 



снабжать  мировой  рыеокъ  хлопчатобумажными,  жел-Ьзными  то- 
варами и  углемъ;  Бельля — шерстяными  матер1ями  и  т.  д.,  и 

что,  помимо  того,  каждая  область  въ  каждой  стран-Ь  должна 
еще  им-Ёть  свою  спец1альность;  такъ  де  оно  всегда  было  и  такъ 
должно  оставаться:  богатства  были  прхобр'Ьтены  именно  такимъ 

путемъ  и  должны  пр1обр']Ьтаться  этимъ  же  способомъ.  Они  разъ 
навсегда  р^Ьшили,  что  богатство  народовъ  изм-Ьряется  величиною 
прибыли,  получаемой  немногими,  и  что  самая  громадная  при- 

быль получается  отъ  спец1ализац1и  труда;  но  имъ  и  въ  голову 
не  приходилъ  вопросъ  о  томъ,  будутъ  ли  люди  постоянно  под- 

чиняться такой  спец1ализац1и,  и  могутъ  ли  нац1и  быть  специа- 
лизированы подобно  едпничнымъ  работникамъ.  Теор1я  была  хо- 

роша на  сегодняшн1й  день,  а  до  завтрашняго  имъ  не  было  ни- 

какого д'Ьла, — онъ  могъ  создать  новыя  теорш. 
Такъ  оно  и  случилось  въ  д-Ьйствительности.  Узкое  воззр'Ьн1е 

на  жизнь,  считавшее  прибыль  единственнымъ  двигателемъ  че- 

лов-Ьческаго  общества,  и  упорная  ув-Ьронность  въ  томъ,  что  то, 
что  существовало  вчера,  будетъ  неизм-Ьино  существовать  и 
завтра,  оказалось  въ  противор-^чш  съ  людскими  стрем ленхями. 
Жизнь  приняла  другое  течен1е.  Никто  не  отрицаетъ  высокой 
степени  производительности,  достигаемой  спец1ализац1ей;  но  съ 

т-Ьхъ  именно  поръ,  какъ  работа  стала  проще  и  усваивается 
легче,  д'ЗЬлаясь  все  бол-Ье  и  бол-Ёе  монотонной  и  скучной,  у  ра- 
ботниковъ  является  настоятельная  потребность  разнообразить 

свою  Д'Ьятельность  и  прим^Ьнять  всЬ  свои  способности.  Чело- 
в-Ьчество  приходитъ  къ  сознан1ю,  что  обществу  невыгодно  при- 

ковывать на  всю  жизнь  людей  къ  одной  данной  точк^Ь  въ  ко- 
пяхъ  или  мастерской,  лишая  ихъ  такого  труда,  который  можетъ 

приводить  ихъ  къ  свободному  общешю  съ  природой,  сд'Ьлать 
ихъ  сознательною  частью  великаго  ц'Ьлаго  и  участниками  въ 
наслажден1и  наукою,  искусствомъ,  независимымъ  трудомъ  и 
творчествомъ. 

Ыац1и  тоже  отказываются  спец1ализироваться;  каждый  народъ 

представляетъ  изъ  себя  сложный  аггрегатъ  вкусовъ  и  склонно- 
стей, желанШ  и  средствъ,  способностей  и  изобр^^тательной  силы. 

Занимаемая  каждымъ  народомъ  территор1Я   являетъ   также  въ 
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высшей  степени'разнообразное  сочеташе  почвы,  климата,  горъ,  до- 
линъ,  покатостей, — разнообраз1е,  составляющее  отличительную 
черту  какъ  территорш,  такъ  и  ея  жителей,  и  это  разнообраз1е  тре- 
буетъ  разнообраз1я  занятШ.  Сельское  хозяйство  вызываетъ  къ  су- 
ществовашю  промышленность,  а  промышленность,  въ  свою  оче- 

редь, поддерживаетъ  сельское  хозяйство;  он'Ь  неразд^Ьльно  связа- 
ны между  собою,  и  это  сочетан1е  даетъ  наилучшхе  результаты. 

Техническ1я  знан1я,  не  составляя  бол^Ье  ни  для  кого  тайны,  де- 
лаются общедоступными  и  международными,  вследствхе  чего  ка- 

ждая нац1я  прюбр^таетъ  возможность  прим-Ьнять  всЬ  свои  спо- 
собности къ  разнообразнымъ  промышленнымъ  и  землед-бльче- 

скимъ  предпр1ят1ямъ.  Знаше,  равно  какъ  и  промышленность,  не 
допускаетъ  никакихъ  искусственныхъ  политическихъ  границъ. 

Современное  стремлен1е  челов-Ьчества  сводится  къ  тому,  что- 
бы на  ряду  съ  землед'Ьлхемъ  развить  наибольшее  разнообраз1е 

промысловъ  въ  каждой  стран-Ь  и  каждой  области.  Потребности 
челов-Ьческихъ  обществъ  соотв'Ьтствуютъ,  такимъ  образомъ,  по- 
требностямъ  каждой  единичной  личности,  и  хотя  временное  раз- 

д-бленхе  функщй  остается  пока  в-Ьри-Ьйшей  гарант1ей  усп-Ьха  въ 
каждомъ  отд'Ьльномъ  предпр1ят1и,  т-Ьмъ  не  мен'Ье  постоянное 
ихъ  разд^§лен1е  должно  совершенно  исчезнуть  и  зам'Ьниться  раз- 

нородной д^Ьятельностью:  умственной,  промышленной  и  земло- 

д-Ьльческой,  соотв-Ьтственно  разнообразнымъ  способностямъ  на- 
Ц1Й  и  отд-Ьльныхъ  личностей. 

Освободивъ  'наше  мышлен1е  отъ  схоластики  учебниковъ  и 
разсматривая  челов-Ьческую  жизнь  съ  общей  точки  зр-Ьихн,  мы 
скоро  придемъ  къ  выводу,  что  хотя  выгода  отъ  временнаго  раз- 

д'Ьлен1я  труда  и  несомн-Ьина,  но  что  настало  время  обратиться 
къ  той  выгод-Ь,  которая  проистекаетъ  отъ  интеграцт  труда. 
До  сихъ  поръ  политическая  экономхя  стояла  за  разд'Ьлен1е  труда, 
но  мы  настаиваемъ  на  его  интеграцт  и  на  томъ,  что  идеалъ 

общества  (къ  которому  оно  само  стремится) — такое  общество, 
въ  которомъ  каждый  трудится  физически  и  умственно,  въ  ко- 

торомъ  каждый  способный  къ  труду  челов'Ькъ  работаетъ  въ  пол-Ь 
и  мастерской;  въ  этомъ  обществ-Ь  каждая  нац1я  или  область, 
располагая  разнообраз1емъ  природныхъ  силъ,  сама  производитъ 
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и  потрсбляетъ  большую  часть  своихъ  продуктовъ  землед15л1я  и 
промышленности. 

Конечно,  никакая  подобная  перем-Ьна  не  можетъ  произойти 
до  т-Ьхъ  поръ,  пока  общество  сохраняетъ  свое  устройство,  ко- 

торое позволяетъ  собственникамъ  земли  и  капитала  подъ  покро- 
вительствомъ  государства  и  историческихъ  правъ  присваивать 

себ-Ь  ежегодный  избытокъ  производства;  но  современная  фабрич- 
ная система,  основанная  на  спещализацш  функц1й,  носитъ  уже 

сама  въ  себ-Ь  зародыши  собствсннаго  разрушен1я.  Продолжитель- 
ные промышленные  кризисы  обостряются  все  бол-Ье  и  бол-Ье 

благодаря  вооружен1ямъ  и  войнамъ,  неизб'Ьжнымъ  при  настоя- 
щемъ  положен1и  д'Ьлъ.  Да  и  сами  рабоч1е  все  съ  большимъ  не- 
терп'Ьн1емъ  и  неудовольств1емъ  переносятъ  б'Ьдств1я,  навлекае- 
мыя  этими  кризисами.  Каждый  же  такой  кризисъ  ведетъ  къ 

ускорен1ю  приближен1я  того  дня,  когда  современныя  установле- 
н1я  частной  собственности  и  производства  будутъ  потрясены  до 

основан1я  борьбой,  посл-Ьдстехл  которой  будутъ  всец'Ьло  зави- 
сЬть  отъ  здраваго  смысла  привилегированныхъ  классовъ. 

Мы  утверждаемъ,  что  всякая  соц1алистическая  попытка  пре- 
образовать современное  отношен1е  между  капиталомъ  и  трудомъ 

будетъ  терп-бть  неудачу  до  т-Ьхъ  поръ,  пока  не  будетъ  обраще- 
но должнаго  вниман1я  на  вышеупомянутое  стремление  къ  инте- 

грац1и,  которое,  по  нашему  мн'Ьн1ю,  не  привлекло  еще  на  себя 
должнаго  вниман1я.  Преобразованное  общество  вынуждено  бу- 

детъ отр^Ьшиться  отъ  софизма  нап;1й,  спец1ализированныхъ  для 

производства  землед'Ьльческихъ  или  промышленныхъ  продук- 
товъ. Оно  должно  будетъ  полагаться  только  на  себя  въ  произ- 

водств-Ь  пищи  и  многихъ,  —  если  не  всЬхъ, — сырыхъ  продуктовъ, 
должно  будетъ  разыскивать  средства  сочетан1Я  землед^Ьл1Я  съ 

промышленностью  и  ремеслами  и  заботиться  объ  «интеграль- 

номъ  образованш»,  которое  при  обучеши  д-Ьтей  наук-Ь  совм-Ьст- 
но  съ  ручнымъ  трудомъ  одно  можетъ  дать  обществу  полез - 
ныхъ  людей. 

Изумительный  ростъ  промышленности  въ  Великобританш, 
соединенный  съ  развит1емъ  международны хъ  путей  сообщен1я, 

позволяющихъ  перевозить  въ  гигантскихъ  разм'Ьрахъ  пищевые 
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продукты  п  сырье,  создалъ  уб'Ьжден1е,  что  только  н'Ькоторые  на- 
роды Западной  Европы  быяп  предназначены  сд'Ьлаться  по  пре- 

имуществу пропзводптелямп  продуктовъ  промышленности  для 

всего  св-Ьта.  Прочтя  восторженное  пзображен1е  международной 
торговли,  маетерскп  очерченное  Нейманомъ  Споллартомъ.  нельзя 

не  прптти  въ  невольное  воехпщен1е  отъ  достпгщ'тыхъ  резуль- 
татовъ. 

«Зач'Ьмъ  выращивать  хл-^бъ,  — спрашпваетъ  онъ, — зач'Ьмъ  раз- 
водить быковъ  п  овецъ,  обрабатывать  огороды,  подвергать  себя 

тяжелому  труду  работника  или  фермера,  со  страхомъ  наблюдать 
небо  изъ  опасешя  плохого  урожая,  когда  можно  получать  съ 

гораздо  меньшей  затратой  труда  ц-Ьлыя  горы  хл1Ёба  изъ  Пндш, 
Америки,  Венгрш  п  Россш,  мясо  изъ  Новой  Зеданд1и,  овощи 

съ  Азорскпхъ  острововъ,  яблоки  изъ  Канады,  впноградъ  съ  Ма- 
лаги и  т.  п.?  Уже  и  теперь  наша  пища,  даже  въ  самыхъ  скром- 

ныхъ  хозяпствахъ,  состоптъ  изъ  продуктовъ,  собранныхъ  со 

всего  земного  шара,  а  платье  пзъ  волоконъ  пли  шерсти,  до- 

ставленныхъ  изъ  самыхъ  отдаленныхъ  частей  св^Ьта.  Прер1и 
Америки  и  Австралш,  горы  и  степи  Аз1п,  мерзлые  пустыри 

арктическихъ  странъ,  пустыни  Африки,  воды  океановъ,  тропи- 
ки и  страны  полуночнаго  солнпа  несутъ  намъ  свои  дары.  ВсЬ 

народности  прпнимаютъ  участ1е  въ  снабжеши  насъ  простой  и 
изысканной  ппшей.  простой  одеждой  и  нарядами,  а  мы  шлемъ 

пмъ  въ  обм^нъ  плоды  нашего  бол^зе  высокаго  умственнаго  раз- 
ВИТ1Я,  нашпхъ  технпческихъ  знанШ.  нашей  великой  прганпза- 
цюнной  способности  въ  области  промышленности  и  торговли. 

Какая  величественная,  поразительная  картина!  Этотъ  д-Ьятель- 
ный  и  сложный  обм-^нъ  продуктовъ  между  странами  всего  зем- 

ного шара  нежданно  разросся  въ  течен1е  н1зсколькихъ  .тЬтъ!» 
Картина,  безспорно,  величественная,  но  не  кошмаръ  ли  этоУ 

Зач^Ьмъ  все  это  нужно  и  какою  ц-Ьной  достигнуто"?  Долго  ли  бу- 
детъ  продолжаться  настоящ1й  порядокъ  вещейг 

Вернемся  къ  тому,  что  происходило  девяносто  л'Ьтъ  тому 
назадъ.  Франидя  плавала  въ  крови  посл'Ь  Наполеоновскихъ 
Бойнъ;  ея  юная  промышленность,  начавшая  развпваться  въ  кон- 

ц-Ь  восемнадцатаго  стол-Ёт1я,  была  подавлена;  промышленность 
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же  Герман1п  и  Птал1п  была  совершенно  ничтожна.  Ужасныя 
войны,  пропсходпвш1я  между  Франц1ей  п  Анг.пей,  пм^тп  не  по- 

.тятпческое,  какъ  думаютъ  мнопе,  а  гораздо  бол-Ье  глл^бокое. 
экономическое  значен1е:  это  были  войны  за  преобладан1е  на 

Бсем1рномъ  рынк-Ь.  направленный  протпвъ  французской  промыш- 
ленности и  торговли.  Англ1я  выиграла  сражеше,— она  достигла 

первенства  на  моряхъ.  Бордо  не  могъ  уже  соперничать  съ  .1он- 
дономъ,  и  французская  промышленность,  казалось,  была  убит: 

въ  зародыш-Ь.  Не  встр-бчая  серьезной  конкуренцш  въ  Европ!. 
Англ1Я  начала  быстро  развивать  свою  промышленность,  чему 
благопр1ятствовалъ  сильный  то.тчокъ,  данный  естественнымъ 

наукамъ  и  технолог1П  эпохой  великпхъ  пзобр-Ьтешй,  Производ- 
ство въ  крупномъ  масштаб-Ь  и  въ  громадномъ  количеств-Ь  сд1Ё- 

лалось  англ1йскпмъ  лозунгомъ.  Нужныя  рабоч1я  руки  предла- 

гались въ  пзбытк-Ь  крестьянами,  оторванными  отъ  земли  силой 
или  привлеченнымп  въ  города  высокпмъ  заработкомъ,  необхо- 
димыя  машины  создавались  п  усовершенствовались, — и  британ- 

ское производство  мануфактурныхъ  товаровъ  шло  впередъ  гп- 

гантскпми  шагамп.  Въ  течен1е  почти  семидесяти  л-Ьтъ.  съ  ХВЬ' 
по  1878  годъ,  добыча  угля  возросла  съ  (320  до  8,246  мплл.  пуд., 
ввозъ  сырого  матер1ала  уве.личился  съ  1860  до  2356 мн.тл.  пуд., 
а  вывозъ  продуктовъ  промышленности  съ  432.400.000  ди 
1.880.000.000  руб.  Коммерческш  флотъ  былъ  почти  утроенъ,  и 
проведено  22.500  верстъ  рельсоваго  путп. 

Считаю  нзлпшнимъ  повторять,  какою  ц'ёною  были  достигну- 
ты подобные  результаты;  страшныя  разоблачен1я  пар.ламентской 

компсс1п  1840 — 42  гг.  относительно  отчаяннаго  положешя  про- 

мышленнаго  класса,  разсказы  объ  «опустошенныхъ  пм-Ьнхяхъ; 
и  погпбшпхъ  д'Ьтяхъ  еще  св^жп  въ  памяти  и  останутся  на- 
в'Ьки  памятнпкомъ  т-Ьхъ  способовъ,  какими  была  насаждена  въ 
Великобритан1п  великая  промыш.ленность.  Накоплеше  богатства 

въ  рукахъ  привплегированныхъ  классовъ  шло  съ  безпрпм'1;рно1' 
быстротою,  о  которой  не  пм^лп  прежде  никакого  понят1я;  не- 
ИСЧИС.1ПМЫЯ  богатства,  поражающ1я  иностранца  въ  частныхъ  до- 

махъ  англичанъ,  были  ирхобр^Ьтены  въ  течете  этого  перхода  вре- 
мени. Налоги  на  собственность  за  этотъпер1одъ  (1810  — 1878  гг.) 
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удвоплись,  а  англ1йск1е  капиталисты  въ  то  же  время  вложили 

въ  иностранную  промышленность  и  иностранные  займы  не  мен-Ье 
10.452.800.000  руб.  или,  пожалуй,  даже  около  18.800.000.000  р. 

Однако,  монопол1я  промышленности  не  могла  остаться  за 

Англ1ей  навсегда.  Промышленный  знан1я  и  предпршмчивость  на- 
чали переходить  черезъ  каналъ  и  распространяться  по  материку. 

Великая  революц1я  создала  во  Франц1и  многочисленный  классъ 

крестьянъ-собственниковъ,  которые  въ  течен1е  пятидесяти  л-Ьтъ 
пользовались  относительнымъ  благосостоятемъ  или,  по  крайней 

м-Ьр-Ь,  обезпеченной  работой.  Число  бездомныхъ  городскихъ  ра- 
бочихъ  хотя  и  увеличивалось,  но  довольно  медленно.  Револю- 
щя  1789 — 1793  гг.  создала  уже  различ1е  между  крестьяниномъ- 

домовлад'Ьльцемъ  и  крестьяяиномъ-пролетар1емъ  и,  покровитель- 
ствуя первымъ  въ  ущербъ  посл'Ьднимъ,  принудила  работниковъ, 

не  им^Ьющихъ  ни  двора  ни  земли,  покидать  свои  деревни  и 
образовывать  изъ  себя  ядро  рабочаго  сослов1я,  поступившаго  въ 

распоряжен1е  фабрикантовъ.  Да  и  сами  крестьяне-собственники 
посл-Ь  перюда  благоденств1я  стали  оп];уп];ать  давлеше  тяжелыхъ 
временъ  и  были  принуждены  искать  занят1й  на  фабрикахъ  и 
заводахъ.  Войны  и  революц1и  задержали  ростъ  промышленности, 
но  она  снова  начала  развиваться  во  вторую  половину  прошлаго 

стол'Ьт1я.  Въ  настоящ,ее  время,  несмотря  на  потерю  Эльзаса, 
Франщя  уже  не  состоитъ  бол'Ье  данницей  Англш  въ  промышлен- 
номъ  отношенш,  какъ  пятьдесятъ  л-Ьтъ  тому  назадъ:  ея  вывозъ 
мануфактурныхъ  товаровъ  почти  равняется  половин-Ь  англ1й- 
скаго,  и  Vз  6Г0  состоятъ  пзъ  тканей,  а  ввозъ  главнымъ  обра- 
зомъ  состоитъ  или  изъ  тонкихъ  сортовъ  бумажной  или  шерстя- 

ной пряжи,  которая  частью  снова  вывозится  въ  вид-Ь  тканей, 
пли  изъ  небольшого  количества  шерстяного  товара.  Помимо  то- 

го, Франц1я  обнаруживаетъ  явное  стремлен1е  сд-Ьдаться  собствен- 
ной потребительницей  своихъ  продуктовъ,  разсчитывая  не  на 

колоти,  а  на  свой  богатый  внутреннхй  рынокъ^). 
Гермашя  идетъ  по  тому  же  пути.  Въ  течен1е  посл'Ьднихъ 

сорока  л'Ьтъ,  въ  особенности  со  времени  войны  съ  Франщей, 

1)  См.  приложеше  А. 
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германская  промышленность  подверглась  коренному  преобразо- 
ван1ю:  машины  были  усовершенствованы,  и  вновь  возникш1я 

фабрики  снабжены  приспособлен1ями,  представляющими  посл'Ьд- 
нее  слово  техническаго  прогресса;  Герман1я  им-Ёеть  достаточ- 

ное число  рабочихъ  и  техниковъ  съ  высшимъ  техническимъ  и 

научнымъ  образован1емъ;  промышленность  ея  опирается  на 

разумное  сод'Ьйств1е  ц-Ьлой  арм1н  ученыхъ  химиковъ,  физиковъ 
и  инженеровъ.  Въ  общежъ,  Герман1я  находится  въ  перюд^Ь 

Ап^'зсЬ'^уип^'а.  Она  полна  юныхъ  силъ  во  всЬхъ  отрасляхъ  д-Ья- 
тельности.  Тридцать  л-^тъ  тому  назадъ  она  была  покупательни- 

цей Англш,  а  теперь  уже  является  конкуренткой  еяна  восточ- 

ныхъ  и  южныхъ  рынкахъ,  и,  судя  по  быстрот-Ь  ея  промышлен- 
наго  роста,  конкуренщя  эта  усилится  еще  бол'Ье. 

Волна  промышленнаго  развит1я,  поднявшись  на  с'Ьверо-запад'Ь 
Европы,  разливается  къ  востоку  и  юго-востоку,  захватывая  все 

бол-Ье  и  бол-Ье  обширный  районъ,  и  по  ъгЬ])'Ь  того,  какъ  она  , 
проникаетъ  въ  бол^^е  южныя  страны,  она  насаждаетъ  въ  нихъ 

всЬ  усовершенствовашя  механическихъ  и  химическихъ  изобр-Ь- 
тенШ.  Эти  страны  усваиваютъ  посл-Ьдихе  результаты  современ- 

ной науки:  новыя  фабрики  Герман1и  начинаютъ  съ  того,  къ 

чему  Манчестеръ  пришелъ  посл-Ь  в-Ькового  опыта,  а  Росс1я — 
съ  того,  до  чего  теперь  дошли  Манчестеръ  и  Саксотя. 

Росс1я,  въ  свою  очередь,  старается  освободиться  отъ  зависи- 
мости отъ  Западной  Европы  и  начинаетъ  производить  сама  всЬ 

товары,  которые  ввозила  прежде  изъ  Англш  и  Германш.  Австр1я, 

Венгрхя  и  Итал1я  также  развиваютъ  свою  отечественную  про- 
мышленность; 11спан1Я  и  Серб1я  приготовляются  присоединиться 

къ  промышленнымъ  нац1ямъ,  и  даже  Инд1я,  Бразил1я  и  Мекси- 
ка, поддерживаемыя  англ1йскими  и  германскими  капиталами  п 

знан1ями,  заводятъ  у  себя  свою  собственную  промышленность. 

Но  самый  опасный  конку реятъ  всЬмъ  европейскимъ  промышлен- 
нымъ странамъ  возникъ  недавно  въ  лиц-Ь  Соединенныхъ  Шта- 

товъ.  Техническое  образован1е  распространяется  зд-Ьсь  все  шире 
и  шире,  а  промышленность  растетъ  съ  чисто  американской  бы- 

стротой. Такъ  что  въ  короткое  время  всЬ  нейтральные  до  сихъ 
поръ  рынки  будутъ  завалены  американскими  товарами. 
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Монопо.'11я  первыхъ  явившихся  на  промышленный  рынокъ 

перестала  существовать  и  никогда  не  возобновится,  несмотря 

на  судорожныя  усил1я  вернуться  къ  положен1ю  веш;ей,  принад- 

лешаш,ему  уже  истор1и;  необходимо  пробивать  новые  пути,  оты- 

скивать новые  исходы.  Прошлое  отжило    и  бол-Ье  не   оживетъ. 
Прежде  ч^Ьмъ  продолжать,,  я  хочу  при  помош,и  цифръ  указать 

наглядно  движен1е  промышленности  на  восток-Ё  и  возьму  для 

прим'Ьра  Россш,  которая  выступила  посл-Ьдней  на  промышлен- 

ную арену  и  которая  пятьдесятъ  л']&тъ  тому  назадъ  считалась 
пдеаломъ  землед-бльческой  страны,  обреченной  самой  природой 

доставлять  другимъ  народамъ  пищу  и  получать  съ  запада  ману- 
фактурные товары;  такъ  оно  дМствительно  и  было,  но  теперь 

стало  уже  не  то. 
Въ  1861  году  въ  Росс1и  и  Польш*  было  всего  14.060  фабрикъ 

и  заводовъ,  производившихъ  ежегодно  на  296.000.000  рублей; 

20  л-Ьтъ  спустя  число  это  возросло  до  35.160,  и  ц-Ьниость  го- 
дового производства  достигла  внушительной  цифры  1.305.000.000 

рублей.  При  этомъ  сл-Ьдуетъ  зам-Ьтить,  что  внутренн1й  рынокъ 
для  сбыта  русскихъ  бумажныхъ  товаровъ  почти  неограниченъ 

при  народонаселен1и  въ  130.000.000,  я  что  эти  товары  выво- 
зятся также  въ  Перс1ю  и  Среднюю  Азш. 

Хотя  самые  тонше  номера  пряжи  и  швейныя  нитки  Росс1я 
пока  еще  получаетъ  язъ  Англ1и,  но  ланкаширсше  фабриканты 

скоро  обратятъ  вниман1е  и  на  это, —они  уже  начали  устраи- 
вать въ  Росс1и  свои  фабрики:  дв-Ь  большЬг  фабрики  для  вы- 

прядки  самой  тонкой  пряжи  были  открыты  въ  Росс1и  въ  1897  г. 
при  участш  англШскаго  капитала  и  англ1йскихъ  техниковъ,  а 

недавно  изв'Ьстнымъ  манчестерскимъ  фабрикантомъ  былъ  6т- 
крытъ  въ  Москве  заводъ  для  производства  тонкой  проволоки 

для  чесальныхъ  машинъ,  Капиталъ  интернацхоналенъ,  и  покро- 
вительственная система  не  препятствуетъ  ему  переходить  за 

пред15лы  какой-либо  страны. 
Что  же  касается  производства  шерстяныхъ  товаровъ,  то  хотя 

Росс1я  н-Ьсколько  и  поотстала  въ  этой  отрасли,  но  т'Ьмъ  не 
мен'Ье  чесальныя,  прядильныя  и  ткацшя  фабрики  ежегодно 
устраиваются  въ  Росс1и  и  Польш-Ь   англШскими,  н-Ьмецкими   и 
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бельг1Йскиыи  (1)абр11кантами,  такъ  что  7у  всей  добываемой  въ  Рос- 
С1И  шерсти  было  въ  1897  году  переработано  на  своихъ  фабри- 

кахъ,  Уд  часть  была  отправлена  за  границу.  Т-Ь  времена, 
когда  Росс1я  славилась  вывозомъ  сырой  шерсти,  исчезли  без- 
возвратно. 

Машинное  производство  тоже  быстро  растетъ  въ  течен1е  по- 

сл'Ьднихъ  пятнадцати  л'Ьтъ;  въ  своемъ  тп],ательно  разработанномъ 
доклад'Ь  профессоръ  Кирпичевъ  говоритъ,  что  о  достигнутомъ 
прогрессе  лучше  всего  можно  судить  по  усовершенствованш 
паровыхъ  машинъ  и  по  производству  водяныхъ  трубъ,  которыя 
выдерживаютъ  конку ренщю  съ  гласговской  работой.  Благодаря 

англ]йскимъ  и  французскимъ  инженерамъ  и  зат'Ёмъ  развит1ю 
техники  внутри  страны,  Росс1я  не  нуждается  бол-Ье  въ  ввоз-Ь 
какихъ-либо  частей  для  постройки  жел'Ьзныхъ  дорогъ,  а  что 
касается  землед'Ьльческихъ  машинъ,  то,  но  сообщен1ю  англ1й- 
скихъ  консуловъ,  руссше  плуги  и  жатвенныя  машины  съ  усп15- 
хомъ  конкурируютъ  съ  плугами  и  машинами  англ1йскими  и 

американскими.  Эта  отрасль  производства  особенно  сильно  раз- 

вилась за  посл'Ьдн1я  18 — 20  л-Ьтъ  въ  южномъ  Урал-Ь  (въ  вид-Ь 
кустарнаго  промысла,  развиваемаго  красноуфимской  ремеслен- 

ной школой)  и  въ  особенности  на  равнинахъ  побережья  Азов- 
скаго  моря.  Объ  этой  м'Ьстности  вице-консулъ  Гринъ  донесъ 
въ  1894  году  сл']Ьдующее: 

«Кром'Ь  восьми  или  десяти  значительныхъ  заводовъ,  весь 
районъ  усЬянъ  мелкими  механическими  заводами,  занятыми 

преимущественно  выд-Ьдкой  землед'Ьльческихъ  машинъ  и  орудШ, 
и  большинство  изъ  нихъ  им-Ьготъ  собственное  свое  литье.  Го- 
родъ  Бердянскъ  можетъ  теперь  гордиться  самымъ  большим!» 

въ  Европ-Ь  производствомъ  жатвенныхъ  машинъ  и  можетъ  вы- 
пускать ежегодно  три  тысячи  машинъ»  *). 

^)  Сообщение  вице-консула  Грина  въ  „ТЬе  Есопотзз!"  отъ  9  1юня  1894  г.: 
„Жнеи  спец1альнаго  типа,  стопмостью  отъ  150  до  170  рублен,  прочнее  и  про- 
изводятъ  больше  работы,  ч'Ьмъ  жнеи  американсшя  и  англ1иск1я.  Въ  1893  году 
20.000  жатвенныхъ  ыашннъ,  50.000  плуговъ  и  проч.  были  проданы  въ  этой 

местности  за  8.220.000  рублей,  и  не  будь  запретительной  пошлины  на  ино- 

странный чугунъ  (который  въ  21/2  раза,  дороже,  ч-Ьмъ  въ  Лондон'Ь),  эта   про- 
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Вышеприведенный  ци(|1ры,  относясь  только  къ  заводамъ  съ 
годовымъ  оборотомъ,  превышающимъ  2.000  рублей,  не  касаются 
разнообразныхъ  кустарныхъ  промысловъ,  которые  за  последнее 

время  тоже  сильно  развились  на  ряду  съ  крупной  промышлен- 
ностью. Кустарные  промыслы,  столь  характеризующ1е  Росс1ю  и 

столь  необходимые  для  нея  въ  виду  ея  климатическихъ  условШ, 

занимаютъ  теперь  бол'Ье  7.500.000  крестьянъ,  и  ц-Ьиность  ихъ 
произведешй,  исчисляемая  около  1.800.000.000  рублей  въ  годъ, 

превосходила  обш;ую  ц-Ьниость  произведешй  крупной  промы- 
шленности. Я  еще  вернусь  къ  этому  вопросу  впосл'Ьдствш  и 

приведу  цифровыя  данныя,  а  пока  зам-Ьчу  только,  что  въ 
промышленныхъ  губерн1яхъ  Росс1и,  наприм'Ьръ,  въ  окрестно- 
стяхъ  Москвы,  оборотъ  домашняго  ткачества  достигаетъ 

45.000.000  рублей,  и  что  на  сЬверномъ  Кавказ-Ь,  гд-Ь  мелкая 
промыш.тгенность  возникла  очень  недавно,  въ  крестьянскихъ 

домахъ  им-Ьются  до  45.000  ткацкихъ  станковъ,  вырабатываю- 
ш;ихъ  ежегодно  на  2.000.000  рублей  тканей. 

Что  же  касается  горной  промышленности,  то,  несмотря  на 

чрезм'Ьрное  покровительство  и  на  конкуренцш  дровъ  и  нефти, 
производительность  угольныхъ  копей  въ  донецкомъ  бассейн^Ь 

въ  течен1е  посл'Ьднихъ  двадцати  л'Ьтъ  удвоилась,  а  въ  Польш-Ь 
учетверилась.  Почти  вся  сталь,  'Д  жел-Ьза  и  ̂ д  чугуна,  упо- 
требляемыя  въ  Росс1и,  вырабатываются  внутри  страны,  и  8  рель- 
сопрокатныхъ  заводовъ  могутъ  ежегодно  выбросить  на  рынокъ 

19  милл1оновъ  пудовъ  рельсовъ  *). 
Нечего  поэтому  удивляться,  что  ввозъ  въ  Росс1ю  заводско- 

фабричныхъ  продуктовъ  такъ  незначителенъ  и  что  съ  1870  г., 

т. -е.  за  9  .п-Ьтъ  до  общаго  повышен1Я  пошлинъ,  отношен1е  ввоза 
этихъ  продуктовъ  къ  общему  ввозу  постоянно  понижается. 

Завод ско-промыш ленные  продукты  составляютъ  теперь  '/б  часть 
ввоза  и  тогда  какъ  въ  1872  году  ввозъ  Англ1и  въ  Росс1ю  оц-Ь- 

мышленность  развилась  бы   еще   больше.    Ради    покровительства  собственной 

же.тЬзной  промышленности,  которая  всл'Ьдств^е   этого   продолжаетъ   держаться 
на   Урал*  прежнихъ  устар'Ьдыхъ    способовъ,   наложена    пошлина   50  кои.    на 

1  пудъ  сырого  чугуна". 
1)  См.  приложен1е  В. 
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нивался  въ  169.000.000  рублей,  въ  1894  г.  онъ  достигъ  всего 
68.845.000  руб.  Изъ  этой  суммы  обработанныхъ  товаровъ  было 

немного  больше,  ч-Ьмъ  на  20.000.000  руб.,  остальной  же  ввозъ 
состоялъ  изъ  сырого  и  полуобработаннаго  матер1ала  (метал- 

ловъ,  пряжи  и  т.  п.).  За  посл'Ьднхя  20  л'Ьтъ  ввозъ  продук- 
товъ  британскаго  производства  уменьшился  съ  88.000.000  руб. 

до  50.000.000.  Въ  частностяхъ  ц-Ьнность  произведенШ  британской 
мануфактуры,  ввозимыхъ  въРоссш,  сократилась  до  сл^Ьдующихъ 
ничтожныхъ  цифръ:  машинъ  было  ввезено  на  20.660.000  руб., 

бумажной  пряжи  и  тканей  на  3.957.000,  шер€тяныхъ  изд'Ьлш  на 
2.879.000  и  т.  д.  Еще  поразите.1ьн15е  обезц'Ьниваше  ввозимыхъ 
въ  Россш  англ1йскихъ  товаровъ:  такъ,  наприм'Ьръ,  въ  1876  году 
Росс1я  ввезла  24.800.000  пудовъ  англшскихъ  товаровъ,  запла- 

тивъ  за  нихъ  60.000.000  рублей,  а  въ  1884  г.  при  ввоз-Ё  того  же 
самаго  количества  товара  заплачено  бьмо  всего  34.000.000  руб. 

Подобное  обезц'Ьниван1е  зам-Ьчается  относительно  всЬхъ  ввози- 
мыхъ товаровъ,  хотя  не  всегда  въ  такой  пропорцш. 

Ошибочно  предполагать,  что  уменьшеше  иностраннаго  ввоза 

происходитъ  главнымъ  образомъ  отъ  высокихъ  покровитель- 
ственныхъ  пошлинъ, — оно  объясняется  гораздо  проще  ростомъ 
собственной  промышленности,  а  покровительственныя  пошлины 

содМствуютъ  наравн-Ь  съ  другими  причинами  привлечешю  н-Ь- 
мецкихъ  и  англ1Йскихъ  фабрикантовъ  въ  Россш  и  По.1ьшу. 

Лодзь,  польскШ  Манчестеръ,  —  вполяЪ  н-Ьмецшй  городъ,  и 
правлен1я  торгово-промышленныхъ  предпр1ят1й  переполнены 
англичанами  и  н-Ёмцами.  Англ1йск1е  и  н-Ьмецше  капиталисты^ 
англ1Йск1е  механики  и  мастера  устроили  въ  Росс1и  усовершен- 
ствованныя  хлопчатобумажный  фабрики,  а  теперь  они  занялись 

улучшен1емъ  шерстяной  промышленности  и  производства  ма- 

шинъ, тогда  какъ  бельгшцы  быстро  развиваютъ  жел'Ьзное  д^Ьло 

въ  южной  Росс1п.  Не  подлежитъ  ни  малМшему  сомн-Ьтю,  что 
политика  свободной  торговли  не  можетъ  задержать  въ  настоящее 

время  дальн-Ьйшаго  роста  промышленности  въ  Росс1и  (мн'Ьн1е 
это  разд-Ьляютъ  не  то.тько  экономисты,  но  и  н-Ькоторые  руссюе 

фабриканты),  а  только  понизитъ  высоте  барыши  т-Ьхъ  фабри- 

кантовъ, которые,  не  заботясь  объ   улучшенш   своихъ   заведе- 2 
Поля,  фабрики  в  мастерск1я. 
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н1й,  разсчитываютъ  главнымъ  образомъ  на  дешевый  трудъ  и 
большой  рабоч1Й  день. 

При  распространенш  техническаго  образовашя  въ  Россш,  при 

природныхъ  ея  богатствахъ  и  трудолюбивомъ  юношеств'Ь,  стре- 
мящемся соединить  ручной  трудъ  съ  наукой,  Росс1я  можетъ 

въ  н'Ёсколько  л^Ьтъ  удесятерить  свое  промышленное  могущество. 
Она  будетъ  вырабатывать  сама  все,  что  ей  нужно,  оставаясь 

попрежнему  землед'Ьльческой  страной.  Въ  настоящее  время 
изъ  80.000.000  *)  населен1я  Европейской  Росс1и  работаютъ  на 
фабрикахъ  только  1.000.000  мужчинъ  и  женщинъ,  а  7.500.000 

совм-Ьщаготъ  фабричный  трудъ  съ  землед'Ьл1емъ.  Если  число 
работающихъ  на  фабрикахъ  и  утроится,  то  Росс1я  все-таки  не 

перестанетъ  быть  землед'Ьльческой  страной,  но  тогда  уже  не 
будетъ  м-Ьста  ввознымъ  мануфактурнымъ  товарамъ,  такъ  какъ 
землед-Ёльческая  страна  можетъ  производить  ихъ  дешевле,  ч-Ьмъ 
страна,  питающаяся  ввозимыми  продуктами. 

То  же  самое  и  въ  большей  еще  степени  относится  къ  дру- 
гимъ  европейскимъ  государствамъ,  значительно  опередившимъ 

Россш  въ  промышленномъ  развитш,  и  въ  особенности  къ  Гер- 

ман1и.  Въ  посл-Ёднее  время  такъ  много  говорилось  и  писалось 
о  конкуренцш  Германш  съ  англШскою  торговлею,  даже  на 

англ1йскихъ  рынкахъ,  и  такъ  легко  уб'Ьдиться  въ  этой  конку- 
ренцш осмотромъ  англШскихъ  магазиновъ,  что  я  не  стану  рас- 

пространяться о  ней.  Журнальныя  статьи,  корреспонденц1я  въ 

ТЬе  Ва11у  Те1еотарЬ  въ  август'Ь  1886  г.,  консульск1я  донесен1я, 
перепечатанныя  руководящими  газетами,  и,  наконецъ,  полити- 

ческ1я  р-Ьчи  достаточно  ознакомили  общественное  мн-Ьихе  Англ1и 
съ  важнымъ  значенхемъ  и  силой  н^Ьмецкой  конкуренц1и,  и  люди, 

пропагандирующхе  техническое  образован1е  въ  Англ1и,  такъ  мно- 
го и  часто  обсуждали  могущество,  извлеченное  Гермашей  изъ 

техническаго  образовашя  ея  рабочихъ,  инженеровъ  и  много- 
численныхъ  ученыхъ,  что  быстрый  ростъ  промышленной  силы 

Герман1и  не  подлежитъ  бол'Ье  никакому  сомн-Ёнш. 
Въ  прежнее  время  на  развите  какой-либо  отрасли  промышлен- 

1)  Писано  до  производства  последней  переписи  васелен1я  въ  Росс1п. 
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ности  требовалось  полстол'Ьт1я.  теперь  же  на  это  достаточно  н-Ь- 
сколькихъ  л-^тъ.  Въ  1864  г.  было  ввезено  въ  Гермашю  только 
500.000  пуд.  хлопка,  а  вывезено  только  50.000  пуд.  бумажныхъ 
товаровъ.  Бумагопряденхе  и  ткачество  были  очень  незначи- 

тельны. Спустя  20  .тЬтъ  ввозъ  хлопка  достигъ  уже  11.160.000 

пудовъ,  а  въ  посл-]§дую1п,1е  два  года  возросъ  до  17.223.000  п., 
вывозъ  же  бумажныхъ  тканей  въ  1883  году  оц'Ьнпвался  въ 
33.840.000  рублей,  а  въ  1893  г.  въ  72.022.000  рублей.  Такимъ 

образомъ  мен-Ье  ч-Ьмъ  въ  30  л-Ьтъ  была  создана  громадная  про- 
мышленность и  выработана  надлежащая  техника;  въ  настоящее 

время  Герзганхя  получаетъ  изъ  Ланкашира  только  самые  тонк1е 

номера  пряжи,  но  Франке^)  полагаетъ,  что  и  этотъ  недостатокъ 
будетъ  вскор^Ь  пополненъ:  недавно  были  устроены  фабрики  для 
очень  тонкой  пряжи,  и  освобожден1е  отъ  Ливерпуля  открыт1емъ 

хлопковой  биржи  въ  Бремен'Ь  быстро  подвигается  впередъ^). 
Въ  шерстяномъ  производств'Ь  число  веретенъ  было  быстро 

удвоено,  и  въ  1894  г.  ц'Ьнность  вывоза  шерстяныхъ  товаровъ 
достигла  77.268.000  рублей,  изъ  которыхъ  на  8.525.800  рублей 

было  вывезено  въ  Англш ').  Льняная  промышленность  возросла 
еще  быстр-Ье, — шелковое  же  производство  Германш,  съ  ея  87.000 
станками  и  годовымъ  производствомъ  въ  84.600.000  рублей, 
уступаетъ  только  Франщи. 

Прогрессъ,  достигнутый  Германхей  въ  производств-Ь  химиче- 

скихъ  продуктовъ,  слишкомъ  хорошо  изв'Ьстенъ,  а  отчеты  о 
германской  чугунной  и  стальной  промышленности,  равно  какъ 

и  разсл'Ьдованхя,  произведенныя  Британской  Ассод1ащей  жел-Ьз- 

наго  производства,  указываютъ,  насколько  увеличилась  за  по- 
сл'Ьдн1я  30  л^Ьтъ  въ  Герман1и  выплавка  чугуна  и  его  переработка 
(см.  приложеше  С);  поэтому  нисколько  не  удивительно,  что  ввозъ 

въ  Герман1ю  жел^&за  и  ста.лп  уменьшился  почти  на  половину 

въ   этотъ  промежутокъ   времени,   тогда   какъ  вывозъ  [возросъ 

^)  Ые  пеиез1е  Еп*лу1ске1ип§  (1ег  ТехШ  ХпйизШё  111  Веи1сЫа11(1. 

2)  ЗсЬике  бауегш^г.  Бег  Сгоз8Ье1пеЬ  е1;с.  (См.  приложенхе  Е). 

3)  Ввозъ  германскпхъ  шерстяныхъ  товаровъ  въ  Англш   возросъ   въ    1890 

1894  гг.  съ  5.709.973—8.531.148  руб.,  вывозъ  же  Англ1и  въ  Герман1Ю  пряжи  и 

ткани  оценивался  въ  1890  г.  въ  26.032.284  руб.,  а  въ  1894  г.— 28.361.332  руб. 

2*
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вчетверо.  Что  же  касается  производства  машинъ,  то  хотя  н-Ёмцы 
и  впали  въ  ошибку,  черезчуръ  рабски  копируя  англ1йск1я  мо- 

дели, вм-Ьсто  того,  чтобы  создавать  новыя,  какъ  посту паютъ 

американцы,  но  выполнен1я  этихъ  копШ  такъ  хороши,  что  он'Ь 
съ  усп-Ьхомь  конкурируютъ  съ  машинами  и  оруд1ями  Англ1и 
(см.  приложен1е  В).  Не  стоитъ  упоминать  о  доброкачественности 

германскихъ  научныхъ  инструментовъ, — она  изв'Ьстна  всЬмъ 
людямъ  науки,  далгб  въ  самой  Франц1и. 

Всл'Ьдств1е  всего  вышесказаннаго  ввозъ  въ  Герман1ю  ману- 

фактурныхъ  товаровъ  постепенно  убываетъ,  ввозъ  же  продук- 
товъ  обработки  волокнистыхъ  вепхествъ  такъ  ничтоженъ,  что 
онъ  почти  окупается  вывозомъ.  Не  подлежитъ  ни  малМшему 

сомн'Ьн1ю.  что  не  только  н'Ьмецк1й  рынокъ  будетъ  потерянъ  для 
мануфактурныхъ  странъ,  но  что  конкуренц1я  Герман1и  будетъ 

все  сильн-Ье  и  сильн-Ье  чувствоваться  на  нейтральныхъ  рынкахъ 
и  на  рынкахъ  Западной  Европы.  .Иегко  заслужить  рукоплескан1я 

несв-Ьдущей  аудиторш  восклицан1Ями,  что  германск1я  произве- 
ден1я  никогда  не  могутъ  сравниться  съ  англ1йскими,  но  факты, 

что  германск1е  товары  усп-Ьшно  конкурируютъ  съ  англ1йскими 
по  дешевизн-Ь  и  часто  даже  по  хорошей  обработк^Ь,  говорятъ 
сами  за  себя,  и  это  обстоятельство  объясняется  многими  при- 
чинами. 

Доводы  о  томъ,  что  «дешевизна  труда»  составляетъ  причину 

усп-Ьшной  конкуренцш  Герман1и  съ  Англ1ей  и  Франц1ей,  опро- 
вергаются изсл-Ьдовантями,  которыя  доказали,  что  низкШ  зара- 

ботокъ  и  длинный  рабочш  день  нисколько  не  тождественны  съ 

дешевымъ  производствомъ:  дешевый  трудъ  и  покровительствен- 
ная система  даютъ  только  возможность  изв-Ьстному  количеству 

предпринимателей  продолжать  работать  устар-^лыми  и  плохими 
машинами,  но  въ  высоко  развитыхъ  основныхъ  родахъ  промы- 

шленности, какъ,  наприм^Ьръ,  въ  хлопчатобумажной  и  жел-Ьзной, 
самый  дешевый  продуктъ  получается  при  высокомъ  заработк-Ьз 
короткомъ  рабочемъ  дн']^  и  самыхъ  лучшихъ  машинахъ.  Если 
число  рабочихъ,  нужныхъ  на  каждыя  1.000  веретенъ,  колеблет- 

ся между  17  (какъ  въ  Росс1и)  и  3  (какъ  въ  Англхи),  никакое 

уменьшен1е  платы   не   можетъ   возм-Ьстить    подобную  разницу, 
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п  поэтому  на  лучшихъ  н-Ьмецкихъ  хлопчатобумажныхъ  фабри- 
кахъ  II  ыеталлическихъ  заводахъ  заработокъ  рабочихъ  (какъ 

пзв'Ьстно  изъ  изсл'Ьдован1я  Британской  Жел-Ьзопромышленной 
Ассоц1ащи)  нисколько  не  ниже,  ч-Ьмь  въ  Англ1и,  но  только  ра- 
боч1Й  въ  Герман1и  получаетъ  больше  за  свое  жалованье,  ч-Ьмъ 
въ  Англ1И  — въ  этомъ  раю  посредниковъ,  каковыыъ  Англ1я 

останется  до  т-Ьхъ  поръ,  пока  она  будетъ  существовать  ввози- 
мыми пищевыми  продуктами. 

Причина  преусп'Ьян1я  Герман1и  на  промышленномъ  пол-Ь  та 
же,  что  и  въ  Соединенныхъ  Штатахъ:  об'Ь  страны  вступили  въ 
промышленную  фазу  развит1я  съ  энерпей  юности  и  новизны, 

и  въ  об-Ьихъ  странахъ  широко  распространено  научно-техниче- 
ское образован1е.  Какъ  Герман1я,  такъ  и  Соединенные  Штаты 

находятся  въ  перюд'Ё  пробужден1я  во  всЬхъ  отрасляхъ  д-Ьятель- 
ности:  въ  литератур-Ь,  наук'Ь,  промышленности  и  торговл-Ь,  и 
вступаютъ  въ  ту  самую  фазу,  въ  которой  находилась  Велико- 

британ1я  въ  первой  половин'Ь  нын-Ьшняго  стол'Ьтхя,  когда  англ1Й- 
скими  рабочими  были  изобр'Ьтены  удивительныя  современныя 
машины. 

Мы  видпмъ  передъ  собою  послгьдовательное  развште  па- 

родобъ.  Вм-Ьсто  того,  чтобы  сопротивляться  неизб-Ьшному  и  кри- 
чать «караулъ»,  гораздо  лучше  поразмыслить,  не  могутъ  ли 

п1онеры  промышленности — Англ1я  и  Франц1Я,  взять  на  себя 
починъ  въ  чемъ-нибудь  новомъ  и  найти  исходъ  своему  творче- 

скому ген1Ю  въ  другомъ  направлен1и,  а  именно,  въ  пользованш 

землей  и  прим'Ьнен1и  къ  землед'Ьл1ю  промышленныхъ  способно- 
стей челов-Ёка  для  всеобщаго  блага,  а  не  ради  благосостоян1я 

н-Ьсколькихъ  личностей. 



ГЛАВА    И. 

Децентрализац1я  промышленности. 
(Продолжение). 

Итал1я,  Исиашя,  11нд1Я,  Япошя,  Соединенные  Штаты.  —  Хлопчатобумаж- 
ная, шерстяная  и  шелковая  промышленность. — Возрастающая  для  каждой 

страны  необходимость  полагаться    главнымъ  образомъ  на  внутреннее   по- 
треблен1е. 

Потокъ  промышленности  захватилъ  собою  не  одинъ  только 

востокъ,  а  распространился  на  югъ  и  на  юго-востокъ:  Австр1я 
п  Венгрия  быстро  становятся  въ  ряды  промышленныхъ  наро- 
довъ.  Возрастающее  стремлен1е  австр1йскихъ  фабрикантовъ  огра- 

дить себя  отъ  н-Ьмецкой  конкуренц1и  уше  угрожаетъ  Тройствен- 

ному Союзу,  а  сама  двойная  монархия  вид-Ьла  недавно,  какъ 
об1>  ея  родныя  сестры  ссорились  изъ-за  таможенныхъ  пошлинъ. 
АвстрШская  промышленность  растетъ,  и  ея  годовой  оборотъ  до- 

стигаетъ  уже  940.000.000  руб.  Богем1я  въ  течен1е  н'Ьско.пькихъ 
десятковъ  л1Ьтъ  сд'Ьлалась  тоже  промышленной  страной,  а  вновь 
выстроенныя  мельнпцы  Венгр1и  указываютъ  на  то,  что  юная 

ея  промышленность  стоитъ  на  в-Ьрномъ  пути  въ  конкуренц1и 
съ  другими  странами.  То  же  самое  можно  до  н'Ькоторой  степени 
сказать  и  про  Фйнлянд1Ю.  Недостатокъ  въ  цифровыхъ  данныхъ 

не  позволяетъ  въ  точности  оц-Ьнить  совокупную  промышлен- 

ность Австро-Венгр1и,  но  для  этого  стоитъ  только  отм-Ьтить 

сравнительно  ничтожный  ввозъ  фабрпчныхъ  изд'ЬлШ;  она  бол-Ье 
не  получаетъ  товаровъ  изъ  Англ1и  и  быстро  освобождается  отъ 
германской  зависимости  (см.  прилож.  Г). 

Промышленный    прогрессъ    распространяется   и   на    южные 
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полуострова.  Въ  70-хъ  годахъ  не  было  и  р-Ьчи  объ  итальянской 

мануфактур-Ь,  выставка  же  1884  г.  въ  Турин-Ь  включила  Ита- 
Л1Ю  въ  число  промышленныхъ  странъ. 

«Повсем-Ьстно  въ  Итал1и  стараются  развить  промышленность 
и  торговлю, — писа.ть  французскш  экономпстъ  въ  Тетрв, — и 
она  добивается  того,  чтобы  обходиться  безъ  заграничныхъ  про- 
изведен1Й.  Ея  патр1отическ1й  лозунгъ:  «Итал1я  все  сама»,  во- 
одушевляетъ  производителей.  ВсЬ  торговцы  и  фабриканты  при- 
лагаютъ  всевозможныя  старанхя  къ  освобожденш  себя  отъ  ино- 

странной опеки». 

Лучшее  французск1е  и  англшскхе  образцы  копируются  и  у.туч- 
шаются  благодаря  природной  генхальности  и  художественнымъ 

традищямъ  итальянцевъ.  За  недостаткомъ  полныхъ  статисти- 
ческихъ  данныхъ  мы  им-Ьемъ  только  косвенныя  указан1я  Аппиа- 
гш.  Но,  судя  по  быстрому  увеличен1ю  ввоза  угля  ̂ ),  развит1ю 
горной  промышленности,  утроившей  свое  производство  въ  тече- 

н1е  посл'Ьднпхъ  15  л'Ьтъ  прошлаго  стол'Ьт1я,  увеличившемуся 

производству  стали  и  машинъ  '^),  наконецъ,  судя  по  развит1ю 
обработки  волокнистыхъ  вешествъ  ̂ ),  Итал1я  стремится  сд'Ь- 
латься  промышленной  страной,  способной  удовлетворять  соб- 
ственныя  нужды  собственными  произведен1ями;  помимо  того, 

всЬмъ  изв'Ьстна  традицюнная  способность  итальянцевъ  къ  тор- 
гов-л-Ь. 

Я  только  вскользь  упомяну  объ  Испан1п,  гд-Ь  тоже  быстро 
развивается  мануфактурная,  металлургическая  и  горная  про- 

мышленность, и  перейду  къ  странамъ,  на  которыя  н'Ьсколько 
л^Ьтъ  тому  назадъ  смотр'Ьли,  какъ  на  в'бчныхъ  и  обязательныхъ 
кл1ентовъ  мануфактурныхъ  странъ  Западной  Европы.  Эконо- 

мисты, наприм'Ьръ,  обрекли  Бразпл1ю  на  то,  чтобы  она  выраш;и- 

1)  Въ  1871  г.  было  ввезено  его  48.300.000  пуд.,  а  въ  1894  г.  558.000.000  пуд. 
^)  Въ  1886  г.  оно  равнялось  почти  28.200.000  рублей. 
3)  Привозъ  хлопка  и  количество  веретенъ  почти  удвоились  за  последнее 

пятил'Ьтхе.  Ввозъ  хлопка  достнгалъ  въ  1880  году  291.680  квинталовъ,  а  въ 

1885  г.— 594.118.  Число  веретенъ  въ  1877  г.  было  1.000.000,  а  въ  1885  г.— 
1.800.000.  Въ  течен1е  5  л'Ьтъ,  съ  1881  по  1885  г.,  ввозъ  чугуна  возросъ  съ 
700.000  до  800.000  квинталовъ. 
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вала  хлопокъ,  вывозила  его  сырьемъ  и  получала  взам-Ьнъ  бу- 
мажные товары. 

Въ  70-хъ  годахъ  всЬ  девять  жалкихъ  бразильскихъ  фабрикъ 

пм'Ьли  всего-на-всего  385  веретенъ,  а  въ  1887  году  въ  Вразил1и 
уже  было  46  хлопчатобумажныхъ  фабрикъ,  изъ  которыхъ 

пять  им-Ьли  40.000  веретенъ  п  10.000  ткацкихъ  станковъ, 
выбрасывали  ежегодно  на  бразильсшй  рынокъ  41  миллшнъ  ар- 

шинъ  бумажныхъ  матер1й.  Въ  Мексик'Ь,  въ  провинщи  Вера- 
Круцъ,  стали  заниматься  производствомъ  хлопчатобумажныхъ 
изд1>л1й  подъ  покровительствомъ  таможенныхъ  пошлинъ,  а  въ 

1887  г.  зд-Ьсь  насчитывали  40.200  веретенъ.  а  выработка  опре- 
делялась въ  287.000  кусковъ  бумажныхъ  тканей  и  212.000  фун- 

товъ  пряжи.  Производство  постоянно  развивалось,  и  въ  1894  г. 

вице-консулъ  Хэпманъ  доносилъ,  что  на  прядильныхъ  фабри- 

кахъ  Оризаба  им-Ьются  превосходныя  машины,  а  набивные  бу- 
мажные товары  нисколько  не  уступаютъ  привознымъ  *). 

Лучшимъ  опровержен1емъ  теорш  вывоза  служитъ  Инд1Я,  на 

которую  всегда  смотр'Ьли  какъ  на  самаго  в-Ьриаго  потребите.1я 
англШскихъ  хлопчатобумажныхъ  товаровъ.  Она  покупала  бол-Ье 
V4  всего  вывозимаго  изъ  Англш  хлопчатобумажнаго  товара  въ 

конц'Ь  прошлаго  стол'Ьт1я  изъ  705.000.000  руб.  общаго  сбыта 
она    купила    на    159.800.000—186.800.000    руб.,    а   въ   1893    п 
1894  годахъ  на  151.340.000—171.474.800  руб.  Но  теперь  дйю 

пошло  иначе.  Инд1Йск1я  хлопчатобумажныя  фабрики,  мало  усп-Ь- 
вавш1я  вначал-Ь  всл-ЬдстЕхе  какихъ-то  не  вполн-Ь  выясненныхъ 
причинъ,  стали    вдругъ  на  прочную  ногу. 
Въ  1860  году  эти  фабрики  употреб-ияли  только  23.000.000 

фунтовъ  хлопка,  въ  1877  г.  он'Ь  стали  употреблять  его  вчет- 
веро больше,  а  въ  конц-Ь  прошлаго  стол'Ьт1я  количество  хлопка 

утроп.юсь:  въ  1887 — 1888  гг.  его  было  употреблено  283.000.000 
фун.    Хлопчатобумажныхъ   фабрикъ  въ    1877   г.    было   40,   въ 

1895  г.  — 147;  въ  тотъ  же  перюдъ  времени  число  веретенъ  уве- 

1)  ТЬе  Есопот181,  12  мая  1894  г.,  стр.  9.  Н'Ьсколько  л'Ьтъ  тому  назадъ  на 

фабрпкахъ  въ  Оризаб'Ь  употребля.1и  исключительно  привозный  хлоаокъ,  теперь 
же,  насколько  это  возможно,  употребляютъ  местный  хлопокъ  и  пряжу. 
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личилось  съ  886.100  до  3.844.300;  число  же  рабочихъ,  ограни- 
чивавшееся въ  1887  г.  57.188,  въ  1894  г.  достигло  уже 

146.240,  а  поы'Ьщенные  въ  хлопчатобуыажныя  фабрики  капи- 
талы акцюнерныхъ  компашй,  равнявш1еся  въ  1882  г.  65.800.000 

руб.,  въ  1895  г,  достигли  до  137.240.000  руб.  Син1я  книги  вос- 
хваляютъ  достоинства  индШскихъ  фабрикъ;  Германская  Торго- 

вая Палата  удостов-Ьряетъ,  что  лучш1я  прядильни  въ  Бомбе-Ь 
«немногимъ  уступаютъ  н'Ьмецкимъ»,  а  два  великихъ  авторите- 

та въ  хлопчатобумажной  промышленности — Джэмсъ  Платтъ  и 

Генри  Яи,  говорятъ,  что  «ни  въ  одной  стран-Ь  земного  шара, 
за  исключен1емъ  .Ланкашира,  рабоч1е  не  им-Ёготъ  такой  природ- 

ной способности  къ  переработк'Ь  волокнистыхъ  веществъ,  какъ 
въ  Инд1и  ̂ ). 

Вывозъ  изъ  Инд1и  хлопчатобумажной  основной  пряжи  бол-Ье 
ч-Ьмъ  удвоился  въ  течен1е  5  л-Ьтъ  (1882 — 1887  гг.),  и  въ  отчет-Ь 
за  1887  годъ  значится,  что  «въ  Инд1Ю  все  мен-Ье  и  мен-Ье  вво- 

зится грубой  и  даже  средней  основной  пряжи,  а  это  служитъ 

доказательствомъ,  что  ея  прядильныя  фабрики  постепенно  за- 

влад-Ьваготъ  внутреннимъ  рынкомъ».  Сл'Ьдовательно,  даже  въ  то 
самое  время,  когда  Инд1я  продолжала  еш,е  ввозить  къ  себ-Ь  по- 

чти то  же  самое  количество  англШскихъ  бумажныхъ  товаровъ, 
она  уже  выбрасывала  (въ  1887  г.)  на  иностранные  рынки  на 

34.173.794  рубля  бумажныхъ  изд'Ьл1Й  по  ланкаширскимъ  образ- 
цамъ  и  вывозила  41.000.000  аршинъ  оъро-бумажной  матер1и, 
сработанной  инд1йскими  рабочими  въ  Индш.  Вывозъ  все  бол^Ье 

и  бол'Ье  увеличивался,  и  въ  1891 — 1893  гг.  бы.ю  вывезено 
94.000.000  —  103.000.000  аршинъ  бумажныхъ  матер1й  и  отъ 

161.000.000  до  189.000.000  фунтовъ  пряжи  "''),  а  въ  1879  году 
стоимость  вывезенныхъ  тканей  и  пряжи  достигла  132.279.200  руб. 

Джутовыя  фабрики  разрослись  еш;е  быстр-Ье  ̂ ),    и  цв'Ьтуш,ая 

1)  ЗсЬике  ОауегпИг.  ТЬе  СоНоп  Тгайе,  стр.  123. 
2)  Въ  1887  году  въ  Китай  п  Япон1ю  было  вывезено  112.000  кипъ,  а  въ 

1893  г.— 312.000. 

3)  Въ  1882  г.  на  нихъ  было  5.633  ткацкихъ  станка  и  95.937  веретенъ. 

Въ  1884—85  гг.  джутовыя  фабрики  им'Ьли  уже  6.926  станковъ  и  131.740  ве- 
ретенъ, при  которыхъ  работали  51.900  рабочихъ,  а  въ  1895  г.  28  джутовыхъ 
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н-Ькогда  джутовая  промышленность  Дунди  приходить  въ  по- 
степенный упадокъ  не  столько  всл'Ьдствхе  высокихъ  тарифовъ 

континентальныхъ  государствъ,  сколько    всл^Ьдств1е   конкурен- 

.;  цш  Инд1и.  Зд-Ьсь  недавно  устроены  также  шерстяныя  фабрики. 
^  А  жел-Ьзная  промышленность  Инд1и  стала  развиваться  съ  того 

времени,  какъ,  посл-Ь  многихъ  неудачныхъ  опытовъ,  были,  на- 
конецъ,  найдены  способы  употреблять  въ  металлургическихъ 

печахъ  м'Ьстный  уголь.  По  мн-Ьнш  спец1алистовъ,  она  будетъ 
вскор'Ь  удовлетворяться  собственнымъ  жел-Ьзонъ.  Англ1йск1е 
фабриканты  съ  тревогой  сл1Ьдятъ  за  увеличивающимся  ввозомъ 

инд1йскихъ  мануфактурныхъ  товаровъ  въ  Англ1ю  и,  кром-Ь 
того,  на  рынки  Африки  и  Дальняго  Востока.  Инд1я  серьезно 

конку рируетъ  съ  своей  метропол1ей.  Да  и  что  могло  бы  пом-Ь- 
шать  росту  инд1йской  мануфактуры?  Недостатокъ  капитала?  Но 

у  капитала  н1зтъ  отечества,  и  если  изъ  работы  кули  ̂ )  (заработ- 
ная плата  которыхъ  на  половину  меньше  заработка  англ1йскихъ 

рабочихъ)  можно  будетъ  извлекать  •больш1е  барыши,  капиталъ 
переселится  въ  Инд1ю,  какъ  переселился  въ  Россш,  хотя  бы 

его  переселен1е  повлекло  за  собою  голодъ  въ  Ланкашир-Ь  и 
Дунди.  Недостатокъ  знан1я?  Но  знан1е  распространяется  по 

всему  земному  шару;  медленны  только  первые  шаги.  Неспособ- 

ность къ  работ'Ь  индусовъ?  Но  т%  кто  ихъ  знаетъ,  утверждаютъ, 
что  инд1йск1е  кули  хорош1е  работники.  Навьрное,  ихъ  произво- 

дительная способность  нисколько  не    уступаетъ  способностямъ 

>   д-Ьтей    13 — 18-л'Ьтняго    возраста,  работаюш;ихъ    въ   количеств!} 
450.000  на  англШскихъ  фабрикахъ. 

Десятил'Ьтн1й  пер1одъ  времени  весьма  незначителенъ  въ  жизни 
народа.  Но  и  въ  этотъ  пер1одъ  у  Англ1и  явился  на  восток^Ь 

другой  конкурентъ — Япон1я.  ТехШе  Еесогйег  въ  октябр1з  1888  г. 
вскользь  упомянулъ  о  томъ,  что  годовое  производство  пряжи 

на  японскихъ  фабрикахъ  равно  9.498.500  фунтовъ  и  что  стро- 

фабрикъ  Инл,1и  им'Ьли  10.580  станковъ  и  216.140  веретенъ,  занимая  въ   сред- 
немъ  78.889  челов-Ькъ.  Прогрессъ  въ  этой  отрасти  выражается  въ  сл'Ьдующихъ 
цифрахъ:  въ  1884 — 1885  гг.  вывозъ  джутовыхъ    матер18   равнялся    14.512.378 
руб.,  а  въ  1895  г.— 49.100.000  руб.  (См.  прил.  И). 

^)  Кули  называются  поденщики  въ  Ннд1и. 
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ятся  еще  15  фабрикъ,  а  два  года  спустя  на  156.100  верете- 
нахъ  въ  Японш  было  выпрядено  25.000.000  фун.  пряжи.  Въ 

1886 — 88  гг.  Япон1я  ввозила  впятеро  или  вшестеро  больше 

пряжп,  ч-Ьмъ  выпрядала  у  себя,  на  сл^ЬдующШ  же  годъ  она 
ввезла  только  7з  всего  потреблен1я  страны  ̂ ),  и  съ  того  вре- 

мени производство  стало  равном'Ьрно  увеличиваться:  въ  1886  г. 
оно  равнялось  6.503.300  фун.,  въ  1893  г.— 91.950.000  фун.,  а 
въ  1895  году — 153.444.000  фун.,  увеличившись  въ  24  раза  въ 

течеше  девяти  л'Ьтъ.  Производство  тканей,  оц-Ьнивавшееся  въ 
1887  г.  въ  11.280.000  руб.,  достигло  въ  1895  г.  134.138.000 

руб.,  при  чемъ  2/з  составляли  бумажныя  ткани.  Такимъ  обра- 
зомъ  съ  1884  по  1895  г.  ввозъ  бумажныхъ  товаровъ  изъ  Евро- 

пы упалъ  съ  15.416.000  руб.  до  7.980.600  руб.,  вывозъ  же 

шелковыхъ  товаровъ  возросъ  до  30.512.400  руб.  Каменноуголь- 
ная и  жел-Ьзная  промышленность  развивается  настолько  быстро, 

что  Япон1я  вскор-Ь  перестанетъ  получать  изъ  Европы  жел'Ьзные 
товары,  и  она,  кром-Ь  того,  стремится  устроить  у  себя  судо- 

строительныя  верфи.  Для  этого  уже  выписаны  съ  эльсвикска- 
го  завода  Армстронга  300  механиковъ,  но  контрактъ  съ  ними 

заключенъ  только  на  5  л1зтъ,  въ  надежд-Ь,  очевидно,  вподн'Ь 
изучить  судостроен1е  за  это  время  ̂ ).  Производство  спичекъ, 
упавшее  въ  1884  г.,  опять  развилось,  и  въ  1895  г.  японцы  вы- 

везли бол-Ье  15.000.000  гроссъ  спичекъ  на  11.718.570  руб. 
Изъ  всего  этого  видно,  что  угрожаюш,ее  вторжен1е  востока  на 

европейск1й  рынокъ  надвигается  быстро  п  дремлетъ  только  одинъ 

Китай,  хотя,  судя  по  тому,  что  мн-Ь  пришлось  вид15ть  въ  этой 
стран-Ё,  я  уб'Ьжденъ,  что  разъ  китайцы  начнутъ  работать  на 
европейскихъ  машинахъ, — а  они  уже  начали, — то  они  будутъ 

производить  съ  большимъ  усп-Ьхомъ  и  въ  большемъ  масштаб-Ё, 
ч'Ьмъ  японцы. 

1)  Въ  1886  г.  было  ввезено  1.085.304  пуда  пряжи,  а  выпрядено  у  себя— 
178.197  пудовъ;  въ  1889  г.  было  ввезено  1.568.127  пудовъ,  а  выпрядено  у 
себя — 742.340  пудовъ. 

2)  Ростъ  горной  промышленности  определяется  следующими  цифрами:  въ 

1875  г.  было  извлечено  149.234  пуда  м^дн,  а  въ  1887  г.— 685.968  пудовъ;  въ 

1875  г.  угля— 35.150.000  пудовъ,  а  въ  1887  г.— 105.381.400  пудовъ;  въ1875г. 
железа— 213.714  пудовъ,  а  въ  1887  г.— 946.616  пудовъ  (К.  1891  г.). 
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Что  же  намъ  сказать  про  Соединенные  Штаты?  Ихъ  нельзя 

обвинить  въ  томъ,  что  они  пользуются  дешевымъ  трудомъ  или 

посылаютъ  въ  Европу  дешевые  и  негодные  продукты.  Громад- 
ная американская  промышленность  возникла  очень  недавно,  а 

Штаты  уже  отправляютъ  въ  Европу  все  больше  и  больше  ма- 

шинъ.  Начали  даже  отправлять  жел-Ьзо.  Въ  течен1е  20  л-Ьтъ 

(^1870 — 90  гг.)  число  занятыхъ  въ  американской  промышлен- 
ности людей  удвоилось,  а  стоимость  произведен1й  почти  утрои- 

лась ').  Хлопчатобумажное  производство,  при  превосходныхъ 

машинахъ  внутренняго  изд-Ьлхя,  развивается  очень  быстро; 
въ  1895  году  вывозъ  хлопчатобумажныхъ  произведен1й  до- 

стигъ  26.320.000  руб.  2).  Производство  жел-Ьза  и  стали,  пре- 
вышая годичную  выработку  Англ1и  ̂ ),  превосходитъ  ее  своей 

организац1ей,  какъ  видно  изъ  доклада  Берклея  Институту  Гра- 
жданскихъ  Инженеровъ  въ  ноябр'Ё  1891  г.  ̂ ). 

Все  это  было  создано  въ  70 — 80-хъ  годахъ  XIX  стол'Ьт1я,  такъ 

какъ  всЬ  отрасли  промышленности  возникли  посл-Ь  1860  г.  ̂).  Что 

же  станется  съ  американской  промышленностью  при  дальн-^Ьй- 
шемъ  развитш  техники,  прекрасныхъ  школахъ,  научномъ  обра- 
зован1и,  идуш;емъ  рука  объ  руку  съ  образовантемъ  техническимъ, 
и  при  американской  предпр1имчивости,  съ  которой  европейская 
не  можетъ  равняться? 

Ц-Ьлые  ТОМЫ  были  написаны  о  кризис*  1886 — 87  г.,  который, 
по  словамъ  Парламентской  Комисс1и,  «начался  въ  1875  г.  и 

им'Ьлъ  небольшой  промежутокъ  въ  1880—1883  гг.,    благопр1ят- 

1)  Въ  1870  г.  число  рабочихъ  было  2.054.000,  въ  1890  г.— 4.712.600,  стои- 
мость же  произведен1й,  равнявшаяся  въ  1870  г.  6.771.722.000  руб.,  въ1890г. 

возросла  до  18.744.874.560  руб.  Годовое  производство  одного  рабочаго  въ 

1870  г.  было  3.296  руб.,  а  въ  1890  г.— 3.978  руб. 

2)  ТехШе  Кесогаег. 

3)  Въ  течете  1890—94  гг.  было  выработано  отъ  449.255.000  до  608.320.440 

пуд.  чугуна,  въ  1890  г.  было  добыто  251.178.120  пуд.  бессемеровской  стали. 

4)  Наибольшая  производительность  одной  домны  въ  Англ1п  не  превышаетъ 

46.500  пуд.  въ  нед-Ьлю,  въ  Америк'Ь  лее  она  достигаетъ  124.000  пуд.  (ХаШге, 
9  ноября  1891  года). 

5)  ̂.  К.  Во(]де,  Рагт  апЛ  Ь'ас^огу.  1884.  Книжку  эту  я  рекомендую  вс'Ьы'ь 
интересующимся  этимъ  вопросомъ. 
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ный  для  н-Ькоторыхъ  отраслей».  Этотъ  кризисъ,  добавлю  я  отъ 
себя,  распространялся  на  всЪ  главныя  промышленныя  страны 
земного  шара. 

Причины  этого  кризиса  были  изсл-Ьдованы  всесторонне.  Д^Ьла- 
лись  всевозможные  выводы,  но  всЬ  они  сводились  къ  выводу, 

сд'Ьланному  Парламентской  Комиссхей,  который  формулируется 
сл-Ьдующими  словами:  «Промышленныя  страны  не  находятъ  по- 

требителей, которые  бы  давали  возможность  реализировать  боль- 
ш1е  барыши».  Такъ  какъ  барыши  составляютъ  основу  капита- 

листической промышленности,  то  низк1е  барыши  объясняютъ 

ВС*  дальн'Ьйшхя  посл^Ьдств1я:  малые  барыши  заставляютъ  рабо- 
тодателя уменьшать  жалованье  рабочимъ,  число  рабочихъ,  число 

рабочихъ  дней  въ  нед'Ьлю  или,  наконецъ,  переходить  на  выра- 
ботку бол'Ье  низкнхъ  сортовъ  товара,  оплачивающихся  хуже, 

ч-Ьмъ  высок1е  сорта.  Адамъ  Смитъ  говорить,  что  малые  бары- 
ши обозначаютъ  въ  конц-Ь  концовъ  понижен1е  заработковъ,  низ- 

к1е  же  заработки  обозначаютъ  уменьшенхе  потреблен1я  для  ра- 

бочихъ; малый  барышъ  обозначаетъ  также  н-Ьсколько  понижен- 
ное потреблен1е  предпринимателя,  а  то  и  другое — бол-Ье  низшй 

барышъ  и  понижен1е  потреблен1я  среди  громаднаго  класса  по- 
среднйковъ,  который  образовался  въ  промышленныхъ  странахъ, 

что  въ  свою  очередь  обозначаетъ  дальнМшее  понижеше  бары- 
ша для  предпринимателей. 

Страна,  которая  производитъ  главнымъ  образомъ  для  вывоза, 

а  сл-Ьдовательно,  и  живетъ  преимущественно  на  доходы,  полу- 
чаемые отъ  своей  заграничной  торговли,  находится  почти  въ 

такомъ  же  положенш,  какъ  Швейцар1я,  которая  существуетъ 

преимущественно  на  доходы,  получаемые  съ  иностранцевъ,  по- 
сЬщающихъ  ея  озера  и  ледники.  Хорош1Й  «сезонъ»  обозначаетъ 
притокъ  отъ  10 — 20  милл1оновъ  руб.,  ввезенныхъ  туристами,  а 

ПЛОХОЙ  « сезонъ >  влечетъ  за  собою  т-Ь  же  самыя  посл'Ьдств1Я, 
какъ  и  плохой  урожай  въ  землед'Ьльческихъ  странахъ, — всеоб- 

щее об'Ьдн'Ён1е.  Если  «сезонъ»  въ  странахъ,  производящихъ  для 
вывоза,  плохъ,  и  вывезенные  товары  не  могутъ  быть  проданы 

за  границей  за  двойную  Ц'Ьну,  страны  эти  страдаютъ.  Малый 

барышъ  содержателя  гостиницъ  въ  Альпахъ  обозначаетъ  ст-Ьс- 
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ненныя  обстоятельства  большинства  швейцарцевъ;  малые  же 

барыши  ланкаширскихъ  и  шотландскихъ  фабрикантовъ  и  опто- 
выхъ  экспортеровъ  обозначаютъ  стесненный  обстоятельства 
большинства  англичанъ. 

Много  десятковъ  Л'Ьтъ  пшеница  и  мануфактурные  товары  не 
были  такъ  дешевы,  какъ  они  были  недавно,  а  страна  т'Ёмъ  не 
мен-Ье  страдала  отъ  кризиса,  и  причиной  кризиса  выставляютъ 
конечно,  перепроизводство.  Но  перепроизводство  становится  сло- 
вомъ,  лишеннымъ  всякаго  смысла,  если  оно  не  обозначаетъ  со- 

бою того,  что  люди,  нуждающ1еся  въ  разнообразныхъ  продук- 

тахъ,  не  им'Ьютъ  возможности  покупать  ихъ  на  свой  дешевый 
заработокъ.  Никто  не  р-Ьшится  утверждать,  что  слишкомъ  много 
мебели  въ  убогихъ  жилищахъ,  слишкомъ  много  кроватей  и  по- 

стельнаго  б-Ьлья  у  рабочихъ,  что  въ  лачугахъ  горитъ  слишкомъ 
много  лампъ,  и  что  слишкомъ  много  б-Ьлья  не  только  у  тЬхъ, 
кто  въ  1886  г.  спалъ  въ  Трафальгарскомъ  сквер-Ь,  зам-Ьняя  про- 

стыни газетами,  но  даже  и  у  т'Ьхъ,  у  кого  шелковая  шляпа  со- 
ставляетъ  принадлежность  воскреснаго  наряда.  Никто  также  не 

р1Ьшится  утверждать,  что  слишкомъ  много  пищи  въ  домахъ  зе- 

млед'Ьльцевъ,  зарабатываюш;ихъ  по  6  руб.  въ  нед-Ёлю,  или  у 
жеввщЕЪ,  получающихъ  по  20 — 24  копейки  въ  день  за  шитье 

б-Ьлья  и  друпя  мелк1я  ремесла, — а  такими  людьми  переполнены 
всЬ  предм-Ьстья  большихъгородовъ.  Перепроизводство  обозначаетъ 
собою  просто -на-просто  недостатокъ  покупныхъ  средствъ  у  ра- 

бочихъ; этотъ-то  самый  недостатокъ  и  оп1;ущался  повсем-Ьстно 
на  континенгЬ  въ  течете  1885 — 87  гг. 

Плох1я  времена  внезапно  см-Ьнились  оживлешемъ  междуна- 
родной торговли,  и  такъ  какъ  британск1й  вывозъ  увеличился  въ 

течете  четырехъ  л^Ьтъ  (1886 — 90  гг.)  почти  на  24  процента,  то 
нача.1и  говорить,  что  тЬтъ  никакого  осно«атя  опасаться  ино- 

странной конкуренцш, что  уменьшен1е  вывоза  въ  1885 — 87  гг., 
было  только  временнымъ  явлен1емъ,  обп];имъ  для  всей  Европы,  и 

что  Англ1я  попрежнему  стоитъ  во  глав-Ь  международной  торго- 
вли. Принимая  вовниман1е  исключительно  денежную  стоимость 

экспорта  за  1876 — 1895  гг.,  мы,  конечно,  не  увидимъ  постоян- 
наго  паден1я,  а  только  колебан1я:  въ  англхйскомъ  вывоз-Ь,  какъ 
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и  во  всякой  торговл'Ь,  обнаруживается  изв-Ьстнаго  рода  перю- 
дичность.  Въ  1876  г.  вывозъ  равнялся  1.889.400.000  руб.,  а  въ 
1879  г.  онъ  упалъ  до  1.804.800.000  руб.,  а  въ  1882  г.  онъ  опять 

поднялся  до  2.265-.400.000  руб.,  упалъ  въ  1886  г.  до  2.002.200.000 
руб.,  и,  поднявшись  опять  до  2.481.600.000  руб.  въ  1890  г., 
снова  упалъ  до  2.030.400.000  руб.,  въ  1894  г.,  въ  сл^Ьдующемъ 
же  году  онъ  немного  повысился. 

Эта  пер10дичность  дала  поводъ  Гиффену  не  придавать  значе- 
Н1Я  германской  конкуренщи:  онъ  доказываетъ,  что  вывозъ  изъ 
Англ1и  не  только  не  уменьшился,  но  что,  принимая  во  внимаше 
ростъ  народонаселешя,  онъ  остался,  несмотря  на  вс^Ь  колебашя, 

такимъ  же,  какъ  въ  80-хъ  годахъ  ̂ ). 
Однако,  при  сравнен1и  количесшва  вывезеннаго  товара  съ  де- 

нежною его  стоимосупью  г.  Гиффенъ  долженъ  будетъ  признать, 

что  ц'Ёны  въ  1883  году  были  настолько  низки  сравнительно 
съ  ц-Ьнами  1873  г.,  что  для  достижен1я  одинаковой  денежной  стои- 

мости Англ1и  пришлось  бы  вывозить  4  куска  бумажной  матер1и 

вм-Ьсто  трехъ  и  496 — 620  пуд.  металловъ  вм-Ьсто  372.  Комисс1Я 
о  пяденш  торговли  удостов-Ьряетъ,  что  если  бы  взять  ц'Ьны  преды- 
дущихъ  10  л-Ьтъ,  то  вся  англ1йская  вн-Ьшняя  торговля  равнялась 
бы  не  6.269.800.000  руб.,  а  8.093.400.000  руб.  1873  годъ  былъ 

исключительнымъ  годомъ  всл'Ьдств1е  увеличеннаго  спроса  посл^з 
франко-прусской  войны,  но  наклонность  къ  паден1ю  все  еш;е 

продолжается.  Взглянувъ  на  цифровыя  данныя  81а1ета11'|5 
Уеаг-Воок  (офиц1альное  издан1е),  мы  увидимъ,  что  въ  1883  го- 

*)  На  челов-Ька  вывозъ  приходится: 

1876  г   58  руб.  1886  г    56  руб. 
1877  „   57  „  1887  „    58  „ 

1878  „   '.55  „  1888  „    61  . 
1879  „   54  „  1889  „  .  .      64  „ 

1880  „   62  „  1890  ,    68  „ 

1881  „   64  „  1891  „    62  „ 

1882  „   66  „  1892  „    57  „ 

1883  „   64  „  1893  „    54  „ 
1884  „   63  „  1894  „    53  „ 

1885  „   57  „  1895  „   •  54  „ 
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ду  Англ1я  вывезла  6.196.250.000  арш.  тканей  бумажныхъ.  шер- 
стяныхъ  и  шелковыхъ  и  316.000.000  фун.  пряжи  на  сумму 

982.300.000  руб.,  а  въ  1895  году,  вывезя  7.043.142.857  арш.  та- 
кихъ  же  тканей  и  330.000.000  фунтовъ  пряжи,  реализировала 
только  937.180.000  руб.;  въ  1894  же  году  отношеше  было  еще  ниже. 

Отношен1е  будетъ  еще  мев-Ье  благопр1ятно,  если  сравнивать  одни 
бумажные  товары  или  если  взять  1860  годъ,  когда  3.569.142.857 
арш.  бумажныхъ  тканей  и  197.000.000  фун.  бумажной  пряжи 

оц'Ьнивались  въ  488.800.000  руб.,  тогда  какъ  35  л'Ьтъ  спустя 
почти  двойное  количество  аршинъ  6.471.000.000  и  252.000.000 

фун.  пряжи  составляли  сумму  въ  642.020.000  ^).  Не  сл^Ьдуетъ 
при  этомъ  забывать,  что  половина  (по  ц-Ьнности)  англ1йскаго  и 
ирландскаго  вывоза  состоитъ  изъ  произведенш  волокнистыхъ 
веществъ. 
Мы  видимъ  такимъ  образомъ,  что  хотя  общая  сумма  вывоза 

изъ  Англ1и  остается  за  20  ж-Ьтъ  неизм'Ьнной,  но  получаемые  за 
товаръ  въ  80-хъ  годахъ  XIX  стол-Ьтхя  высоюя  ц1§ны  и  больш1е 
барыши  исчезли  безвозвратно,  и  никак1е  ариометичесше  расче- 

ты не  уб-Ьдятъ  англ1йскихъ  фабрикантовъ  въ  противномъ;  они 
отлично  видятъ,  что  внутренн1е  рынки  постоянно  переполнены, 
что  лучш1е  заграничные  рынки  теряются,  что  на  нейтральныхъ 
рынкахъ  Англ1Я  продаетъ  дешевле  другихъ  и  что  это  является 

неизб'Ьжнымъ  сл'Ьдств1емъ  распространен1я  заводско-фабричнаго 
производства  по  всему  св-Ьту  (см.  прил.  С). 

Для  сбыта  англШскихъ  товаровъ  возлагаются  въ  настоящее 

время  больш1я  надежды  на  Австрал1ю,  но  и  Австрал1я  вскор-Ь 
будетъ  д-Ёлать  то,  что  д-Ёлаетъ  Канада:  работать  на  собствен- 
ныхъ  фабрикахъ.  Посл-Ьдияя  колон1альная  выставка,  показавъ 
«колонистамъ»,  что  они  въ  состоянш  д-Ьлать  и  какъ  именно, 

еще  бол'Ье  ускоритъ  то  время,  когда  каждая  колон1я  будетъ 
стоять  за  себя;  Канада  и  Инд1я  уже  налагаютъ  покровитель" 
ственныя  пошлины  на  британск1е  товары.  Что  же  касается 

пресловутыхъ  рынковъ  Конго  и  расчетовъ  и  об-Ьщанхй  мисте- 
ра   Стенли,   что   англ1йская   торговля   съ  Африкой   достигнетъ 

1)  81а1егаап'8  Теаг-Воо!^,  за  1896  г. 
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244.000.000  руб.,  если  ланкаширск1е  предприниматели  будутъ 
снабжать  американцевъ  матер1ями,  то  об-Ьщатя  эти  принадлежатъ 
къ  области  фантаз1и  совершенно  такъ  же,  какъ  и  знаменитые 
ночные  колпаки  для  китайцевъ,  долженствовавш1е  обогатить 

Англ1ю  посл-Ь  китайской  войны;  китайцы,  однако,  предпочита- 
ютъ  колпаки  домашняго  изд'Ьл1я,  а  четыре  страны:  Великобри- 
тан1я,  Герман1я,  Соединенные  Штаты  и  Инд1я,  соперничаютъ 
между  собою  въ  доставлен1и  обитателямъ  Конго  ихъ  скудныхъ 

0Д'ЬЯН1Й. 
Было  время,  когда  Англ1я  пользовалась  почти  монопол1ей  въ 

хлопчатобумажной  промышленности:  въ  1880  г.  она  им'Ьла 

557о  всЬхъ  веретенъ,  работавшихъ  въ  Европ-Ь,  Соединенныхъ 
Штатахъ  и  Индш  (изъ  72.000.000—40.000.000),  и  немного  бо- 
лЪе  половины  ткацкихъ  станковъ  (изъ  972.000 — 550,000),  а  въ 
1893  г.  отношеше  понизилось  до  41  процента  (изъ  91.340.000 — 

45.300.000  веретенъ)  ̂ ).  Англ1я,  такимъ  образомъ,  теряла  въ  то 
время,  какъ  выигрывали  друг1я  страны.  Все  это  вполн-Ь  есте- 

ственно и  могло  быть  предсказано  заран-Ье:  Англш  н-Ьтъ  ника- 
ко:^о  основан1я  быть  всем1рной  хлопчатобумажной  фабрикой, 
разъ  ей  приходится  ввозить,  какъ  и  другимъ  странамъ,  хло- 

покъ,  и  вполн-Ь  естественно,  что  Франщя,  Герман1я,  Ита.11я, 
Росс1я,  Инд1я,  Япон1я,  Соединенные  Штаты,  даже  Мексика  и 
Бразил1я  начнутъ  сами  вырабатывать  пряжу  и  ткать  бумажныя 

матер1и.  А  появлен1е  въ  какой-либо  стран1}  хлопчатобумажной 

промышленности  неизб-Ьжио  влечетъ  за  собою  ц-Ьлый  рядъдру- 
гихъ  промышленностей:  химическихъ,  металл ургическихъ,  мс- 
ханическихъ,  горныхъ  и  т.  п. 

То,  что  случилось  съ  хлопчатобумажной  промышленностью, 
происходитъ  и  съ  другими  промышленностями:  Великобритан1Я 
и  Бельг1я  лишились  монопол1п  шерстяной  торговли.  Громадный 

фабрики  въ  Вервье  стоятъ;  бельг1йск1е  ткачи  б-Ьдствуютъ,  Гер- 
машя  же  ежегодно  увеличиваетъ  годовое  производство  шерстя- 
ныхъ  товаровъ,  вывозя  въ  9  разъ  больше,  ч'Ьмъ  Бельг1я;  Австр1я 
тоже  производитъ  и  вывозитъ  шерстяные  товары;  Рига,   Лодзь 

1)  ТКе  Есопотхз!,  13  января  1894  года. 

Поля,  фабрики  и  мастсрс1с!я. 
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и  Москва  снабжаютъ  Росс1Ю  хорошей  шерстяной  матер1ей. 
Ростъ  шерстяной  промышленности  въ  этихъ  странахъ  рождаетъ 
сотни  побочныхъ  промысловъ, 

Франц1я  много  л-Ьтъ  пользовалась  монополтей  шелковой   тор- 
говли. Шелковичны хъ  червей  развод ятъ  на  юг-Ь  Франц1И,  всл-Ьд- 

ств1е  чего  Л1онъ   сд-Ьлался   центромъ   шелковаго   производства. 
Пряден1е,  ручное  ткачество  и  крашен1е  шелка  получили  столь 

сильное    развит1е,    что   внутреннее   производство    шелка-сырца 

сд1злалось  уже  недостаточнымъ,  и  его  начали  ввозить  изъ  Ита- 
л1и,  Испан1и,  Южной  Австр1и,  Малой  Аз1и,    съ  Кавказа  и   изъ 

Япоши;    въ     1875 — 76    годахъ   было   ввезено    на    84:. 600. 000 — 

103.400.000  руб.,  собственнаго  же  шелка  Франц1я  им'Ьла  только  на 

7.520.000  руб.  Тысячи  крестьянскихъ  мальчиковъ  и  д-Ьвочекъ  бы- 
ли привлечены  въ  .Я10нъ  и  его  окрестности  высокими  заработками. 

Промышленность  процв-Ьтала,  но  мало-по-малу  новые  центры  шел- 
ковой промышленности  возникли  въ  Базел'Ь  и  возл-Ь  Цюриха  въ 

домахъ  крестьянъ,  куда  занесли  ее  французсте  эмигранты.  Она 

особенно  развилась  въ  1871  г.  посл'Ь  гражданской  войны.  Адми- 
нистращя  Кавказа  пригласила  изъ  Франщи  работниковъ  и  ра- 
ботницъ    обучать    русскихъ   и    грузинъ   способамъ   разведен1я 
птелковичнаго    червя    и   шелковому    производству.    Ставрополь 

сд'Ьлался  ноБЫМъ  пунктомъ  шелковаго  ткачества.  Точно  такъ  же 

поступили  Соединенные  Штаты  и  Австр1я.  Въ  результат-Ь  полу- 
чилось то,  что  въ  течен1е  1872 — 81  гг.  Швейцар1я  бол-Ье  ч'Ьмъ 

удвоила  свое  шелковое  производство;  Итал1я   и   Герман1я   уве- 
личили его  на  7з'  ̂   Люнсшй  районъ,  годовое  производство  ко- 

тораго  оц-Ьнивалось  прежде  въ  107.980.000  руб.,  въ  1887  году  вы- 
работалъ  только  на  139.860.000  руб.;  вывозъ  же  л1онскихъ  то- 
варовъ,  достигавш1Й  въ  среднемъ  въ  1855—59  гг.  1-18.750.000  р. 
и  въ  1870—74  гг.  161.000.000  руб.,  въ  1887  г.  году    упалъ  до 
86.210.000  руб.  и,  по  словамъ  французскихъ  спещалистовъ,  не 

мен-Ье  Уз  шелковыхъ  матерш,  употребляемыхъ  во  Франщи,  вво- 
зится теперь  изъ  Цюриха,  Крефельда,  Бармена.   Даже   Итал1я, 

им'Ьвшая  въ  1880  г.  2.000.000  веретенъ  и  до  30.000    станковъ 

(въ  1870  г.  она  ихъ  им-Ьда  14.000),  посылаетъ  во  Франщю  свои 
шелковые  товары,  соперничая  съ  Шономъ.  Французсюе  фабри- 
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канты  напрасно  взываютъ  о  протекц1и,  напрасно  приб-Ьгають 
къ  производству  бол-Ье  дешевыхъ  товаровъ  низшаго  качества  и 
продаютъ  198.404  пуд.  шелковыхъ  ыатерШ  за  ту  же  ц-Ьну,  за 
какую  они  продавали  въ  1855 — 59  годахъ  152.619  пуд.— они 
никогда  уже  бол-Ье  не  вернутъ  своего  прежняго  положен1я:  Ита- 
л1я,  Швейцар1я,  Герман1я,  Соединенные  Штаты  и  Росс1я,  им^я 
собственныя  шелковыя  фабрики,  будутъ  получать  пзъ  Шона 

только  самыя  лучш1я  матер1и.  Изъ  бол'Ье  низкихъ  сортовъ  фу- 
ляръ  сд'Ьлался  обычнымъ  нарядомъ  петербургскихъ  горничныхъ, 
такъ  какъ  кустари  сЬвернаго  Кавказа  доставляютъ  его  по  такой 

ц'Ьн'Ь,  отъ  которой  л1онск1е  ткачи  умерли  бы  съ  голода,  и  хотя 
Жонъ  все  еще  остается  средоточхемъ  торговли  высокими  сорта- 

ми изящныхъ  шелковыхъ  матер]й,  онъ  никогда  бол-Ье  не  сд-Ь- 
лается  т-Ьмъ  центромъ  шелковой  промышенности,  какимъ  былъ 
въ  семидесятыхъ  годахъ  XIX  стол-Ьтхя. 
Подобныхъ  прим-Ьровъ  можно  привести  в1ножество.  Гринокъ  ̂ ) 

бо-т-Ье  не  снабжаетъ  Россхю  сахаромъ,  такъ  какъ  она  им-Ьотъ 
достаточно  своего  по  той  же  самой  ц-Ьн-Ь,  по  какой  продаетъ 
его  Англ1я.  Часовое  производство  не  составляетъ  бол-Ье  спе- 
ц1альности  Швейцар1И,  такъ  какъ  часы  д'Ьлаются  везд-Ь.  Инд1я 
извлекаетъ  изъ  своихъ  копей  7з  годового  потреблен1я  угля. 

Развившееся  на  берегахъ  Клейды  и  Тэйны  химическое  произ- 
водство, всл'Ьдствхе  благопр1Ятныхъ  услов1й  подвоза  испанскаго 

колчедана  и  скоплен1я  разнообразныхъ  промысловъ,  приходитъ 

въ  упадокъ,  такъ  какъ  Испан1я,  при  пособш  англ1йскпхъ  ка- 
питаловъ,  начинаетъ  сама  обрабатывать  свой  колчеданъ,  а  Гер- 
машя,  сд-Ёлавшись  большимъ  центромъ  производства  сЬрной 
кислоты  и  соды,  жалуется  уже  на  перепроизводство. 

Не  стану  бол-Ье  приводить  цифровыхъ  данныхъ,  которыя 
им-Ьются  у  меня  въ  громадномъ  количеств-Ь  и  которыя  пов^Ь- 
ствуютъ  о  децентрализацхи  всЬхъ  родовъ  промышленности  и 

распространен1и  ея  по  всему  земному  шару:  разнообразные  про- 

мыслы  развиваются   всЬ  равном-Ьрио  вм-Ьсто   отд'Ьльныхъ  спе- 

^)  Приморск1Й  городъ   Шотландии,   изв'Ьстный    своими   сахаро-рафинадными 
заводами. 
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Ц1альностей,  и  это  составляетъ  отличительный  признакъ  нашего 

времени.  Каждый  народъ  поочередно  д-Ёлается  промышленной 
нащей,  и  приближается  время,  когда  всЬ  народности  Европы, 
Соединенные  Штаты  и  даже  самые  отсталые  народы  Аз1п  и 

Америки  будутъ  вырабатывать  почти  все  то,  что  имъ  необхо- 
димо. Войны  и  случайности  могутъ  только  задержать,  но  не 

остановить  неизб'Ьжный  ходъ  промышленности.  Въ  каждомъ 
вновь  возникающемъ  д-Ьл'Ё  трудны  только  первые  шаги,  но  какъ 
скоро  новая  промышленность  пуститъ  прочные  ':сорни,  она  не- 
изб-Ьжио  вызываетъ  за  собою  сотни  разныхъ  другихъ  промы- 
словъ  и  идетъ  впередъ  ускореннымъ  шагомъ. 

Сознаше  этого  настолько  сильно,  что  въ  посл'Ьдн1я  30  л'Ьтъ 
ведется  ожесточенная  борьба  между  государствами  пзъ-за  ко- 
лон1й.  Но  К0Л0Н1И  не  помогутъ  Д'Ьлу:  на  св'Ьт'Ь  н-^тъ  второй 
Инд1и,  и  прежн1Я  услов1я  бол'Ье  не  повторятся.  Н-Ькоторьт  бри- 

та нск1я  К0Л0Н1И  грозятъ  сд'Ьлаться  серьезными  конкурентами 
своей  метропол1и;  друпя  пойду тъ  по  тому  же  самому  пути.  Что 

же  касается  нейтральныхъ  рынковъ,  то  Китай  никогда  не  бу- 
детъ  серьезнымъ  потребителемъ  Европы,  такъ  какъ  можетъ 

производить  самъ  гораздо  дешевле.  Когда  китайцы  возым'Ьютъ 
потребность  въ  товарахъ  европейскаго  образца,  они  начнутъ 

вырабатывать  ихъ  сами.  Б'Ьда  будетъ  Европ'Ь,  если  она  все  еш;е 
будетъ  разсчитывать  на  иностранныхъ  потребителей  въ  то  вре- 

мя, когда  въ  Китай  проникнетъ  паровая  машина.  Б-Ьдиость 
африканскихъ  полу -дикарей  не  представляетъ  ни  мал'Ьйшей  га- 
рант1и  для  благоденств1я  цивилизованной  нацш. 

Прогрессъ  состоитъ  въ  другомъ, — въ  производств-Ь  для  соб- 
ственнаго  потреблен1я.  Потребители  ланкаширскихъ  бумажныхъ 

матер1й,  шеффильдскихъ  ножей,  л1онскихъ  шелковъ  и  венгер- 

скихъ  мукомоленъ  не  въ  Инд1и  и  не  въ  Африк-Ь, — они  находят- 
ся между  производителями.  ЬМтъ  надобности  направлять  пла- 

вающ1е  магазины  въ  Новую  Гвинею  съ  н-Ьмецкими  или  англ1Й- 
скими  товарами,  когда  достаточно  потребителей  въ  Англш  для 

англШскихъ,  а  въ  Герман1и— для  германскихъ  товаровъ.  Вм-Ьсто 
того,  чтобы  истощать  мозги  розысками  потребителей  за  грани- 

цей, лучше  попытаться  отв-Ьтить  на  сл-Ьдующхе    вопросы.  По- 
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чему  англ1йск1е  раб(зч1е,  промышленный  способности  которыхъ" 
такъ  восхваляются  въ  политическихъ  р-Ьчахъ,  шотландсше  ого- 

родники и  ирландск1е  крестьяне,  о  которыхъ  кричать,  что  они 
упорнымъ  трудомъ  создали  плодородную  почву  изъ  торфяныхъ 
болотъ,  не  д^Ьлаются  потребителями  ланкаширскихъ  ткачей, 
шеффильдскихъ  ножевщиковъ,  нортумберландскихъ  и  валл1Й- 
скихъ  горнопромышленниковъ?  Почему  лхонсше  ткачи  не  только 

не  носятъ  шелка,  но  зачастую  голодаютъ  на  чердакахъ,  а  рус- 

к1е  крестьяне,  продавъ  свой  хл-Ьбъ  зерномъ,  прибавляютъ  къ 
мук'Ь  въ  течете  н'Ьсколькихъ  м'Ьсяцевъ  лебеду  и  древесную 
кору?  Почему  такъ  часто  бываютъ  голодовки  въ  Инд1и  среди 
производителей  пшеницы  и  риса? 

При  современныхъ  услов1яхъ  разд^Ьлен1я  на  капиталистовъ  и 

рабочихъ,  на  землевлад'Ьльцевъ  и  людей,  живуп],ихъ  на  необез- 
печенное  вознагражден1е,  распространен1е  промышленности  на 

новые  районы  сопровождается  прит'Ьснен1ями  и  гибелью  д-Ьтей, 
пауперизмомъ  и  необезпеченностью  жизни.  Отчеты  русскихъ 
фабричныхъ  инспекторовъ,  отчеты  германской  торговой  камеры 

и  итальянск1я  изсл'Ьдован1я  полны  точно  такими  же  'разобла- 
чен1ями,  какъ  отчеты  парламентской  комиссш  1840  —  42  гг. 

или  какъ  современныя  изсл'Ьдован1Я  о  «систем^Ь  выпот'Ьн1я»  ^), 
въ  Уайчапел'Ь  и  Гласго  и  о  пауперизм-Ь  въ  Лондон-Ь.  Проблема 
капитала  и  труда,  сд'Ьлавшись  универсальной,  въ  то  же  время  и 
упростилась.  Наступаюшей  эпох-Ь  европейской  истор1и  предсто- 
итъ  разр-Ьшить  задачу,  какимъ  способомъ  выращивать  хл'Ьбъ  и 
производить  мануфактурные  товары  для  того  же  народа,  кото- 

рый занимается  обработкой  земли  и  мануфактурнымъ  произ- 
водствомъ.  Каждый  районъ  долженъ  сд'Ьлаться  собственнымъ 
производителемъ  и  потребптелемъ  какъ  мануфактурныхъ  това- 

ровъ,  такъ  и  продуктовъ  землед'Ьл1Я. 
Этому-то  вопросу  я  и  посвящаю  сл'Ьдующ1Я  главы. 

^)  8ч'са11П5  зуз1ет. 
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Возможность  землед'Ьл1я. 
Разв11т1е  землед'Ьл1Я.  —  Предразсудокъ  относительно  чрезм-Ьрностп  населе- 
Н1Я. — Въ  С0СТ0ЯН1И  ли  почва  Велпкобритан111  прокормить  свое  народона- 

селение.— Англ1Йское  землед'Ьлхе  въ  сравнен1И  съ  французскнмъ  и  бельг1Й- 
скимъ. — Совершенство  промышленнаго  садоводства  въ  Бельпи.  —  Выгодно 

ли  выраицшать  пшеницу  въ  Великобрптан1и"?— Американское  землед'Ьлхс. 
Интенсивная  культура  въ  Соединенныхъ  Штатахъ. 

Бъ  течен1е  посл'Ьднихъ  тридцати  л'Ётъ  промышленная  исторхя 
земного  шара  была  истор1ей  децентрализащп  промышленности. 

Это  не  было  т'Ьмъ  простымъ  передвиженхемъ  центра  тяжести 
торговли,  какое  бывало  въ  Европ'Ь  въ  прежн1е  годы,  когда  ком- 

мерческая гегемон1я  постепенно  переходила  изъ  Итал1И  въ  Испа- 

Н1Ю,  Голланд1ю  и,  наконецъ,  въ  Британ1ю,  но  представляло  н'Ь- 
что  совсЬмъ  иное,  такъ  какъ  исключало  самую  возможность 
какъ  промышленной,  такъ  и  коммерческой  гегемон1и,  указывая 
на  развитхе  совершенно  новыхъ  услов1й,  требовавшихъ  и  новыхъ 

прим'Ьнетй.  Стараться  воскресить  прошлое  безполезно:  цивили- 
зованными  народами  должно  быть  принято  новое  направлен1е. 

Мнопе,  разум-Ьется,  станутъ  доказывать,  что  главенство  п1о- 
неровъ  должно  быть  сохранено  во  что  бы  то  ни  стало,  и,  сл-Ь- 
довательно,  п1онеры  должны  достигать  такого  превосходства 
въ  техническихъ  знан1яхъ,  которое  дало  бы  имъ  возможность 

поб-Ьдить  юныхъ  соперниковъ.  Къ  этой  сил-Ь  и  придется  при- 
б-Ьгнуть,  но  сила  бываетъ  двоякая:  поб'Ьда  остается  всегда  на 
сторон-Ь  сильныхъ,  но  сильными  являются  т-Ь  войска,  которыя 
сражаются  за  новыя  права  противъ  отжившихъ  привилег1й.  Что 
же  касается  стремленхя  къ  высшему  техническому  образованно, 
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то  оно  несоын'Ьнно  желательно  для  всЬхъ:  оно— благод'Ьянхе  для 
челов-Ьчества,  но,  конечно,  для  всего  челов-Ьчества  вообще, 
а  не  для  какой-либо  отд'Ьльной  нац1п,  такъ  какъ  знан1е  не 
развивается  исключительно  для  домашняго  обихода.  Наука, 

изобр']Ьтен1Я,  см-Ёлые  замыслы,  предпр1имчивость,  ген1альность  и 
улучшен1е  соц1альнаго  строя  сд'1Ьлались  стремлен1ями  междуна- 

родными, и  прогрессъ  умственный,  промышленный  и  соц1альный 
не  задерживается  политическими  границами:  онъ  переходить 
черезъ  моря,  проникаетъ  сквозь  горы;  степи  не  составляютъ 
для  него  препятствш.  Знан1е  и  изобр15тательность  настолько 
международны,  что  стоитъ  въ  газетахъ  появиться  сообщен1Ю  о 

томъ,  что  гд-Ь-либо  практически  разр-Ьшена  задача  сбережешя 
энерпи  или  печатан1я  безъ  краски,  какъ  черезъ  н-Ьсколько 
нед-Ьдь  та  же  задача  будетъ  уже,  нав-Ьрное,  разр'Ьшена  изобр-Ь- 
тателями  различныхъ  нацюнальностей.  Безпрестанно  случается, 

что  одно  и  то  же  научное  открыт1е  или  техническое  изобр'Ьтен1е 
сд-Ёланы  почтп  одновременно  въ  странахъ,  отстоящихъ  другъ 
отъ  друга  на  н-Ьсколько  тысячъ  миль,  какъ  будто  существуетъ 

осоОаго  рода  атмосфера,  благопр1ятству1ощая  зарожденш  изв-Ьст- 
ной  идеи  въ  пзв'Ьстный  моментъ;  атмосфера  эта  создана  паромъ, 
печатью  и  общимъ  запасомъ  знанш. 

та,  кто  мечтаетъ  о  монопол1и  техническаго  гешя,  отстали  на 

50  Л'Ьть;  теперь  М1ръ,  весь  этотъ  огромн'Ьйш1Й  м1ръ,  является 
обладателемъ  знан1й,  и  хотя  у  каждаго  народа  ощущается  нс- 
достатокъ  въ  изв-Ьстныхъ  спещальныхъ  способностяхъ,  разно- 

образныя  способности  различныхъ  народовъ  уравнов-Ьшяваютъ 
другъ  друга,  п  преимущества  одного  какого-нибудь  народа  мо- 
гутъ  быть  только  временными.  Прекрасная  работа  англ1йскаго 

слесаря,  американская  см-блость  въ  колоссальныхъ  предпр1ят1яхъ, 
Францу зск1й  систематичесюй  умъ,  н-Ьмецкая  педагогика  стано- 

вятся международными. 

Вильямъ  х4.рмстронгъ  въ  итальянскихъ  и  японскихъ  мастер- 
ски хъ  обучаетъ  итальянцевъ  и  японцевъ  способамъ  обращен1я 

съ  огромными  жел-Ьзными  массами,  выработанными  на  Тэйн-Ь  '); 

')    Въ    ЛНГЛ1Я. 
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безпокойный  духъ  предпршмчивыхъ  американцевъ  захватываетъ 

Старый  св-^тъ;  французскШ  вкусъ  становится  общеевропейскимъ, 
а  н-Ьмецкая  педагогика  усвоена  Росс1ей  въ  улучшенномъ  вид1&. 
Сл-Ьдовательно,  вм-Ьсто  того,  чтобы  пытаться  задерживать  жизнь 
въ  старыхъ  каналахъ,  сл-Ьдуеть  изучать  новыя  услов1я  и  на1а- 
гаемыя  ими  на  наше  покол-Ьихе  обязанности. 

Новыя  услов1я  очень  просты  и  посл'Ьдств1я  ихъ  удобопо- 
нятны. Такъ  какъ  промышленные  народы  Западной  Европы 

встр'Ьчаютъ  постоянно  возрастающ1я  затруднешя  въ  сбыт'Ь  сво- 
пхъ  мануфактурныхъ  товаровъ  за  границу  и  въ  получеши  въ 

обм-Ьнъ  ппп],евыхъ  продуктовъ,  то  они  будутъ  принуждены  вы- 
ращивать свою  пищу  у  себя  и  полагаться  на  внутреннихъ  по- 

купателей своихъ  мануфактурныхъ  произведен1й.  И  ч'Ьмъ  ско- 
р-Ье  они  это  сд-Ьдаготъ,  т'Ьмъ   лучше. 
Всеобщему  признан1ю  этихъ  выводовъ  препятствуютъ  два 

серьезныхъ  возражен1я.  По  словамъ  экономистовъ  и  полпти- 
ковъ,  территор1я  западныхъ  европейскихъ  государствъ  заселена 

такъ  густо,  что  они  не  въ  состоян1и  выращивать  пищу  и  сы- 
рой матер1алъ,  необходимый  для  прокормлен1я  увеличивающагося 

народонаселен1я,  откуда  и  является  необходимость  вывоза  за- 

водско-фабричныхъ  продуктовъ  и  ввоза  пищевыхъ.  "ИЬ  же  эко- 
номисты ув'Ьряютъ,  что  если  бы  даже  Западная  Европа  и  могла 

производить  всю  нужную  для  ея  населенхя  пищу,  то  это  не 
представляло  бы  никакой  выгоды,  такъ  какъ  дешевле  получать 

эту  пищу  изъ-за  границы.  Легко,  однако,  доказать,  что  об-Ь  эти 
распространенныя  въ  обществ-Ь  доктрины  вполн-Ь  ошибочны:  на 
территор1И  Западной  Европы  можетъ  быть  выращено  достаточно 

пищи  для  гораздо  большаго  населешя,  ч-Ьмъ  настоящее,  и  это 
выращиван1е  принесло  бы  громадную  выгоду.  Перейду  къ  об- 

суждению двухъ  этихъ  пунктовъ  и  начну  съ  самыхъ  неблаго- 
пр1ятныхъ  условШ. 

Можно  .1и  допустить,  чтобы  почва  Великобританш,  произво- 

дящая пищу  только  Д.1Я  7з  населешя,  могла  снабжать  необхо- 
димымъ  ко.1ичествомъ  пищи  33.000.000  чежов'Ъкъ,  занимая  про- 

странство въ  20.720.000  десят.,  изъ  которыхъ  удобной  зем.1и, 

за  псключен1емъ  л-Ьсовъ,  скалъ,  болотъ,  торфяниковъ,  городовъ 
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п  жел-Ьзныхъ  дорогъ,  всего  12.210.000  десятинъ?  ВсЪ  уб^Ьждены, 
что  это  невозможно,  и  мн-Ьихе  это  до  того  укоренилось,  что 
даже  люди  науки,  обыкновенно  относящ1еся  осторожно  къ  хо- 

дячимъ  мн^§н1ямъ,  подтверждаютъ  его,  не  давая  себ-Ь  труда  его 
пров'Ёрить.  Мн'Ьн1е  это  принимается  какъ  акс1ома.  Мы  же,  пы- 

таясь найти  доводы  въ  его  пользу,  уб-Ьдились,  что  оно  не  им'Ь- 
етънималМшагоосновашя.  Возьмемъ,  напр.,  ежегодно  печатаю- 

Щ1еся  въ  ТаймсЬ  отчеты  Ловеса.  Въ  отчет-Ь  за  1887  годъ  онъ 
д'Ьлаетъ  зам-Ьчанхе,  что  «въ  течете  8  л-Ьтъ  (1853 — 1860)  почти 
^/4  всей  пшеницы,  потребленной  въ  Великобритан1и,  было  вну- 
тренняго  производства  и  только  немного  бол-Ье  74  получалось 
извн'Ь».  25  л-Ьтъ  спустя  цифры  были  почти  обратныя,  то-есть 

«въ  течете  8  л'Ьтъ  (1879 — 1886  гг.)  немного  бол-Ье  7з  было  по- 
лучено отъ  своихъ  полей,  а  ввезено  около  ̂ /^».  Подобная  пере- 

м-Ьна  не  можетъ  быть  объяснена  ни  увеличетемъ  народонасе- 
лен1я  на  8.000.000,  ни  увеличетемъ  потреблетя  пшеницы  на 

36  фунтовъ  на  челов-Ька.  Въ  1853  —  60  годахъ  почва  Велико- 
британ1и  прокармливала  одного  жителя  на  ̂ /^  возд'Ьланной 
десятины,  почему  же  въ  1887  г.  понадобилось  для  прокормлен1я 

того  же  жителя  ц-Ьлая  десятина?  Просто-на -просто  потому,  что 
землед-^лхв  находится  въ  пренебреженш. 
ДМствительно,  въ  1853 — 60  годахъ  площадь  подъ  пшеницей 

была  сокраш;ена  на  ц-Ьлыхъ  588.300  десятинъ,  всл'Ьдств1е  чего 
обп],1Й  годовой  сборъза  1883  — 86 года,  былъ  меньше  годового  сбора 
1853 —  60  годовъ  по  крайней  м'Ьр'Ь  на  60  мил.  пудовъ,  а  .этотъ 
недочетъ  представляетъ  собою  продовольств1е  бол'Ье  7.000.000  жи- 

телей. Въ  то  же  самое  время  площадь  подъ  ячменемъ,  овсомъ, 
бобами  и  другими  яровыми  растен1ями  также  уменьшилась  на 

207.200  десят.,и  эти  десятины,  даже  при  низкомъ  средномъ  урожа-Ь 
по  125  пуд.  на  десятину,  доставили  бы  жатву,  необходимую  для 

пополнен1Я  пиш,и  вышеупомянутыхъ  7.000.000  жителей.  Въ  1887  г- 
Англ1Я  ввозила  хл-Ьбъ  для  17.000.000  жителей,  а  въ  1860  году 
только  для  10.000.000  исключительно  потому,  что  изъ-подъ 

культуры  было  изъято  бол-Ье  720.000  десятинъ  ̂ ).  Эти  общеиз- 

1)  Въ  среднемъ   подъ    пшеницей    въ    1853 — 60  гг.  была  занята  площадь  въ 

1.514.095  десятинъ, съ  нея  сборъ  равнялся! 9.820.423 четвертямъ.  Въ1884 — 87  гг. 
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в-Ьстные  факты  объясняются  обыкновенно  тЬыъ,  что  характеръ 
земяед'Ьл1я  изм-Ьнился  и  что  культура  пшеницы  зам-Ьнена  про- 
изводствоыъ  мяса  и  молока.  Но  при  сравнен1и  цифръ  1860  г. 

съ  цифрами  1887  г.  оказывается,  что  и  относительно  кормо- 
выхъ  средствъ  произошло  точно  такое  же  паден1е:  плоп],адь  подъ 

картофелемъ  уменьшилась  .на  103.600  десятины,  подъ  р-Ьпой  на 
66.600  десятинъ,  и  хотя  плоп];адь  подъ  морковью  увеличилась,  но 

вся  площадь  подъ  корнеплодами  уменьшилась  на  112.100  деся- 
тинъ; увеличилась  плош,адь  только  подъ  постоянными  паст- 

биш;ами  (1.036.000  десят.)  и  подъ  травой  въ  сЁвооборот-Ь  (на 
592.000  десятинъ).  Но  соотв-Ьтственнаго  увеличен1я  скота  не  про- 

изошло: въ  течен1е  27  л-Ётъ  скотъ  не  увеличился  настолько,  что- 
бы возм-Ьстить  уменьшеше  пищи  вс.1'Ьдств1е  истощешя  земли '). 

Съ  1887  г.  дЪло  пошло  все  хуже  и  хуже  въ  Великобриташи. 

Наприм-Ьръ,  въ  1885  году  площадь  подъ  хл-Ьбами  равнялась 
3.105.042  десятинамъ,  что,  конечно,  весьма  мало  въ  сравнен1и 
съ  площадью,  которая  могла  бы  быть  обработана.  Но  и  это 
малое  было  сокращено  въ  1895  году  до  2.738.083  десятинъ. 

Шощадь  подъ  пшеницей  равнялась  въ  1885  году  916.977  деся- 
тинамъ (въ  1874  году  она  равнялась  1.343.211  десят.),  но  въ 

1895  году  она  уменьшилась  до  524.527  десятинъ,  тогда  какъ 

площадь  подъ  остальными  злаками  увеличилась  лишь  на  безд-Ь- 
лицу:  вместо  прсжнихъ  1.923.270  десят.  ихъ  стало  2.021.008  де- 

сят. Въ  течен1е  10  лгьтъ  вся  площадь  подъ  х.т-Ьбными  растен1ями 

подъ  пшеницей  было  928.350  десятинъ,  а  срсдн1Й  сборъ  (въ  хорошемъ  году) 
достнга.гь  12.740.554  четвертей  (Ко1Ьатз{са<1  Ехрептеп18.  Ьопйоп,  1888. 

Профессора  Фрнма).  Годовое  потреблен!е  на  челов'Ька,  согласно  исчислепио 
Джона  Ловеса,  равняется  7,83  ы'Ьры;  эта  цифра  очен-ь  близка  къ  тому,  что 
вывели  французсие  статистики:  именно  7,85  м'Ьръ  п  русск1е  7,85  м'Ьръ  ози- 
магохлФба  (преимущественно  ржи)  и  3,46  м^ръ  ярового:  гречи,  ячменя  п  пр. 

1)  Произошло  увеличен1е  на  1.600.000  головъ  рогатаго  скота  и  уменьшен1е 

на  4'/4  мплл1она  овецъ,  что  соотв4тствуетъ  увеличен1Ю  на  1  милл.  едпнпцъ 
скота,  такъ  какъ  8  овецъ  считаются  за  эквивадентъ  одной  голов-Ь  рогатаго 
скота.  Но  1.850.000  десятинъ  было  брошено  съ  1860  г.  какъ  истощенные;  выше- 

упомянутое увеличен1е  едва  ли  вознаградитъ  эту  площадь,  такъ  что  832.500  де- 

сятинъ, который  бол'Ье  не  обрабатывались,  остались  вполн-Ь  неиспользованны- 
ми,—они  были  чпстымъ  убыткомъ  для  нацш. 



—  43  — 

уменьшилась   на  370.000  десят.,  иначе   сказать,  500.000   че- 

лов-Ькъ  были  вынуждены  получать  хл-Ьбъ  изъ-за   границы! 
Въ  это  же  десятил-Ьтхе  площадь  подъ  овощами  не  только  не 
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Пл.  ПОЛЬ хлебами. 

Рис.   I.   1.  Площадь    удобной    земли.    2.    Площадь    подъ  хд'Ьбамп,  3.  ]1ло1ладь 
подъ  пшеницей. 

увеличилась,  но  даже  уменьшилась  на  111.000  десятинъ  (въ 

18.55  году  1.302.993  и  въ  1895  году— 1.193.532).  Не  увеличи- 

лась ли,  по  крайней  м'Ьр'Ь,  площадь  подъ  клеверомъ  и  травами 
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пропорщонально  всЬмъ  другпмъ  уменьшен1ямъ?  Увы,  н-Ьтъ!  Она 
осталась  почти  та  же  (1.722.044  десят.  въ  1885  году  и  1.750.026 
десятинъ  въ  1895  году).  Словомъ,  принявъ  во  вниыаше  всю 

зеы.ио  въ  сЁвооборот-Ь  (6.364.551  десятинъ  въ  1885  году,  и 
5.981.771  десятина  въ  1895  году),  мы  увидимъ,  что  за 

десять  л'Ьтъ  эта  площадь  еще  уменьшилась  на  370.000 
десят.,  которыя  увеличили  собою  и  безъ  того  громадную  пло- 

щадь (бол-Ье  5.920.000  десят.)  постоянныхъ  паетбищъ.  А  одной 
десятины  этихъ  паетбищъ  едва  хватаетъ  для  прокормлешя  одной 

коровы.  На  прилагаемой  картограмм-Ь  показано  отношенхе  пло- 
щадей удобной  земли,  земли,  занятой  разными  хл-Ьбами  и  за- 
нятой пшеницей  (рис.  I). 

Едва  ли  нужно  посл-Ь  этого  упоминать,  что  вопреки  устано- 
вившемуся мн'Ьшю  о  томъ,  что  англшскхе  сельск1е  хозяева 

будто  бы  превратились  изъ  землепашцевъ  въ  скотоводовъ. — за 

десять  Л'Ьтъ  не  было  приращенхя  рогатаго  скота.  Да  и 
гд-Ь  было  найти  для  него  достаточно  корма?  Вм-Ьсто  того,  что- 

бы обратить  освобожденную  отъ  хл-Ьбныхъ  растенШ  зем.1ю 
подъ  культуру  кормовыхъ  травъ,  сельскхе  хозяева  уменьшили 

количество  рогатаго  скота.  Въ  1885  году  Англ1я  им'Ьла  6.597.964 
головы  крупнаго  рогатаго  скота,  а  въ  1895  году — 6.354.336;  ба- 
рановъ  она  им-Ьла  въ  1885  году  26.534.600,  а  въ  1895  году— 
25.792.200.  Число  лошадей,  правда,  увеличилось;  всЬ  мясники  и 

зеленщики  ■Ьздятъ  на  лошадяхъ  принимать  заказы  (зам'Ьчу 
кстати,  что  въ  Швец1и  и  въ  111вейцар1и  это  Д'Ьлается  по  теле- 

фону). АНГ.Т11Я  им'Ьетъ  1.545.228  лошадей  вм-Ёсто  1.408.788,  ко- 
торыхъ  она  им-бла  въ  1885  году;  но  лошади,  равно  какъ  и  овесъ 
и  значительное  ко.1ичество  сЬна,  нужнаго  для  ихъ  прокормлен1я, 

ввозятся  въ  страну,  а  потреблея1е  мяса  увеличилось  только  бла- 

годаря дешевому  ввозному  мясу,  а  не  м-Ьстному  скоту  ̂ ).  Ко- 
роче сказать,  сельское  хозяйство  нисколько  не  изм-Ьнило  напра- 

влешя,  а  просто  пришло  въ  упадокъ  во  всЬхъ  отношен1яхъ; 
земля   перестаетъ   обрабатываться,   запоздалыя   же   улучшен1я 

')  Въ  1895  году  было  ввезено  не  мен'Ье  5.877.000  ф.  говядины  и  баранины, 
]. 065. 470  барановъ  и  ягнятъ  н  415.565  головъ  рогатаго  скота. 



—  45  — 

въ  садоБодств'Ь,  плодоводств'Ь  и  птицеводств'Ь  очень  незначи- 
тельны въ  сравнен1и  съ  т'Ьмъ,  что  сд'Ьлано  въ  этой  области  во 

Франц1и,  Бельгш  и  Америк-Ь. 
Причина  этого  упадка  очевидна.  Какъ  бы  ни  была  мала  пло- 

щадь жатвы,  она  все-таки  требуетъ  челов-Ьческаго  труда,  а  съ 
1861  года  Уз  землед'Ьльцевъ  принуждена  была  итти  увеличи- 

вать собою  число  безработныхъ  въ  городахъ,  такъ  что  деревни 

Англ1и,  В5ГЁСТ0  того,  чтобы  страдать  отъ  избытка  народ онаселе- 
н1я,  алчутъ  человтческаю  7пруда,  по  выражентю  Джемса  Кэрда. 

Англичане  не  обрабатываютъ  своей  земли,  имъ  м'Ьшаютъ  за- 
ниматься ею,  а  мнимые  экономисты  жалуются,  что  земля  не 

можетъ  прокормить  своихъ  обитателей.  Я  отправился  однажды 

п'Ьшкомъ  изъ  Лондона  черезъ  Суссексъ.  Только-что  прочитавъ 
сочинен1е  Ьёопсе'а  йе  Ьауего-це,  я  ожидалъ  найти  усердно  обра- 

батываемую землю,  но  ни  въ  окрестностяхъ  Лондона,  ни  мно- 
го дальше  къ  югу  я  не  видалъ  людей  въ  поляхъ.  Въ  ВильдЬ 

я  прошелъ  30  верстъ,  не  встр-Ьтивъ  ничего,  кром1Ь  кустарниковъ 
и  л'Ьсовъ,  арендованныхъ  для  охоты  «лондонскими  джентльме- 

нами», какъ  выражаются  землепашцы.  «Почва  плоха»,  поду- 

малъ-  я  сперва;  но  потомъ,  придя  случайно  къ  ферм-Ь,  стоящей 
на  перекрестк'Ь  двухъ  дорогъ,  увидалъ,  что  та  же  самая  почва 
дала  богатую  жатву,  и  мн-Ь  вспомнилась  поговорка  француз- 
скихъ  крестьянъ:  1;е1  8е1опеиг — 1е11е  1егге.  На  богатыхъ  поляхъ 

среднихъ  графствъ  я  былъ  пораженъ  отсутств1емъ  той  тщатель- 
ной обработки,  которой  привыкъ  любоваться  на  французскихъ 

и  бельг1йскихъ  поляхъ,  но  пересталъ  этому  удивляться,  когда 

узналъ,  что  въ  Англ1и  и  ВаллисЬ  работаютъ  въ  поляхъ  толь- 

ко 1.383.000  челов-Ькъ,  тогда  какъ  бол*е  16.000.000  состоятъ 

изъ  професс10нальнаго  класса,  прислуги,  безъ  опред'Ьленныхъ 

занят1й  и  непроизводптельнаго  класса  людей.  Какъ  свид'Ьтель- 

ствуютъ  безпристрастные  статистики:  1.300.000  людей  не  мо- 

гутъ  обрабатывать  площадь  въ  12.210.000  десятинъ,  не  прибе- 
гая къ  хищническому  способу  культуры. 

Принявъ  зат-Ьмъ  Гарро  за  центръ  моихъ  экскурсШ,  я  хо- 

дилъ  по  .7V2  верстъ  въ  сторону  Лондона  и  въ  противополож- 

номъ  иаправлен1и;  но  ни  на  запад-Ь,  ни  на  восток*  не  видалъ 
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ничего,  кром-Ь  луговъ,  съ  которыхъ  съ  трудомъ  собираютъ 
335  пудовъ  сЬна  съ  десятины;  сл'Ьдовательно,  сЬна  съ  ̂ /^  де- 

сятины еле  достаточно  для  прокормлен1Я  одной  коровы.  Чело- 
в-Ькъ,  очевидно,  отсутствуетъ  на  этихъ  лугахъ.  Немного  удоб- 
ривъ  ихъ  черезъ  2—3  года  и  укатавъ  тяжелымъ  каткомъ 
весною,  онъ  возвращается  къ  ниыъ  только  во  время  с^&нокоса. 

II  это  въ  15  верстахъ  отъ  Чарингъ-Кросса  ^),  вблизи  города  съ 
5-тимилл1оннымъ  населен1емъ,  питающимся  фламандскимъ  и 

джерсейскимъ  картофелемъ,  французскимъ  салатомъ  и  канад- 
скими яблоками!  Въ  рукяхъ  парижскихъ  садовниковъ  каждая 

десятина  въ  одинаковомъ  разстоян1и  отъ  города,  нав^Ьрное, 

обрабатывалась  бы  не  мен-Ье  какъ  шестью  челов'Ьками  и  да- 
вала бы  овощей  на  сумму  отъ  1.269  до  7.614  руб.  съ  десяти- 

ны. Но  зд'Ьсь  земля,  нуждающаяся  только  въ  челов'Ьческомъ 
труд-Ь,  чтобы  сд'Ьлаться  непстощимымъ  источникомъ  богатыхъ 

урожаевъ,  лежитъ  нетронутой.  А  насъ  ув-Ьряютъ,  что  это 
«тяжелая  глина»,  не  зная,  что  въ  рукахъ  разумнаго  челов'Ька 
н'Ьтъ  безплодной  земли  и  что  самыя  плодородный  земли  не  въ 
американскихъ  прер1яхъ  и  не  въ  русскихъ  степяхъ,  а  въ  торфя- 
ныхъ  болотахъ  Ирландхи,  въ  песчаныхъ  прибрежныхъ  дюнахъ 

северной  Франц1и  и  въ  утесистыхъ  прирейнскихъ  горахъ,  гд-Ь 
он-Ь  созданы  челов-Ьческими  руками. 

Поразите льн-Ье  же  всего  то,  что  въ  н-Ькоторыхъ  несомн-Ьнио 
плодородныхъ  м-Ьстностяхъ  Англ1и  д-Ьло  обстоитъ  еще  хуже. 
Сердце  мое  сжималось,  когда  я  увидалъ,  до  какого  состоян1я 

доведена  земля  въ  Южномъ  Девон-Ь  и  что  представляютъ  собою 
постоянный  пастбища:  поля  за  полями  покрыты  травою  въ  3 

дюйма  вышины  и  массой  чертополоха.  Съ  вершины  любой  го- 
ры можно  окинуть  взглядомъ  20 — 30  подобныхъ  полей.  И  ты- 

сячи десятинъ  находятся  въ  такомъ  же  точно  состоян1и,  не- 

смотря на  то.  что  Д'Ьды  современнаго  покол'Ьн1я  положили 
очень  много  труда  для  того,  чтобы  очистить  землю  отъ  камней 

и  привести  въ  культурное  состоян1е.  Везд-Ь  я  вид'Ьлъ  оставлен- 
ные домики  и  заброшенные    сады;    населен1е  исчезаетъ,  и  по- 

1)  Центръ  Лондона. 
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с.тЬднге  его  сл-Ьды  пропадутъ,  если  будетъ  продолжаться  по- 
добный порядокъ  вещей.  И  это  происходитъ  въ  м-Ьстности  съ 

плодородной  почвой  и  несоын'Ьнно  благопр1ятяымъ  клиыатомъ! 
Но  какъ  можетъ  земля  быть  обработана,  если  некому  ее  обра- 

батывать? «У  насъ  есть  поля;  люди  проходятъ  мимо  насъ,  но 

никто  не  остается»,  сказалъ  мн'Ь  старикъ  пахарь,  и  оно  такъ 
и  есть  въ  д'Ьйствительности  ^). 

Мн'Ь,  конечно,  возразятъ,  что  вышеизложенное  мн'Ьн1е  странно 
противор-Ьчптъ  общеизв-Ьстному  высокому  развит1ю  англ1йскаго 
землед'Ьл1я.  Разв1)  мы  не  знаемъ,  что  въ  Англии  собираютъ 
въ  среднемъ  по  113  пудовъ  съ  десятины,  тогда  какъ  во  Фран. 

Ц1И  ихъ  собираютъ  70  пудовъ  съ  десятины!  Разв-Ьне  пом'Ьщено  во 
всЬхъ  альманахахъ,  что  Англ1Я  со  своихъ  полей  получаетъ  продук- 
товъ  скотоводства:  молока,  сыра,  мяса  и  шерсти,— на  1.692  мил. 

руб.!  Все  это  правда,  и  несомн-Ьнио,  что  во  многихъ  отношен1Яхъ 
британское  сельское  хозяйство  стоитъ  выше  хозяйства  многихъ 

другихъ  стравъ.  Въ  отношеши  же  получен1Я  наибольшаго  ко- 
личества продукта  съ  наименьшей  затратой  Англ1я  занимала 

первое  м-Ьсто  до  тЪхъ  поръ,  пока  не  уступила  этого  м-Ьста 
Америк^Ь.  У  Англ1и  можно  научиться  многому  въ  смысл'Ь  раз- 
веден1я  прекрасныхъ  породъ  скота  и  содержан1я  въ  порядк-Ь 
луговъ,  но  при  бол-Ье  близкомъ  ознакомлеши  съ  англ1йскимъ 
сельскимъ  хозяйствомъ  открываются  его  слабыя  стороны:  ве- 
ликол-Ьиные  луга  все-таки  остаются  лугами,  мен-Ье  производи- 

тельными, ч'Ьмъ  хл-Ьоньш  поля,  а  о  прекрасныхъ  породахъ 
скота  приходится  даже  жа.т'Ьть,  если  подумаешь,  что  на  каждаго 
быка  требуется  десятина  земли.  Удивляясь  сначала  тому,  что 

въ  Англш  получается  по  113  пудовъ  съ  десятины,  невольно 

разочаровываешься,  когда  узнаешь,  что  изъ  всей  удобной  для 

обработки  земли,  равной  12.210.000  десятинъ,  только  524.000  де-- 

1)  Вблизи  маленькой  деревушки,  гд*  я  провелъ  два  .тЬта,  находились: 

одна  ферма,  въ  137  десятинъ,  съ  4  рабочими  и  2  мальчиками;  другая,  около 

111  десятиаъ,  съ  2  рабочими  и  2  мальчиками;  третья,  въ  296  десятинъ,  съ  5 

рабочими  и,  вероятно,  со  столькими  же  мальчиками.  Оказывается,  что  въ 

этой  местности  вопросъ  объ  обработк']^  земли  съ  наименьшею  затратою  труда 

былъ  р'Ьшенъ  въ  томъ  смысл'Ь,  что  ЗД  ея  совс^мъ  не  обрабатывались. 
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сятинъ  даютъ  подобный  урожай.  Каждый  могъ  бы  получить 

точно  таше  результаты,  если  бы  пом'Ьщалъ  все  им-Ьющееся  у 
него  удобреи1е  на  V2о  часть  своей  земли.  113  пудовъ  переста- 
нутъ  удивлять  насъ,  какъ  скоро  мы  узнаемъ,  что  въ  Ротам- 
стед15  безо  всякаго  удобренхя  и  только  благодаря  хорошей  об- 

работк-Ь  получается  въ  продолжен1е  40  лЬтъ  ̂ )  по  61  пуду  съ 
десятины,  при  удобреши  же  получаютъ  152  пуда  вм-Ьсто  113 
пудовъ,  а  при  сдач-Ь  мелкихъ  участковъ  земли  сборъ  достига- 
етъ  162  пудовъ;  въ  н'Ькоторыхъ  фермахъ  урожай  доходитъ 
иногда  до  200 — 240  пудовъ  съ  десятины. 

Если  мы  зкелаемъ  сд-Ьлать  точную  оц1]нку  англШскаго  земле - 
Д'Ьл1я,  то  не  должны  основываться  на  результатахъ,  достигну- 
тыхъ  немногими  образцовыми  фермами,  а  должны  изсл-Ьдовать, 
что  даетъ  вся  территор1я  вообще  ̂ ). 

М  ТЬе  Ко1Ьат81еас1  Ехрептеп1;з  1888  Ьу  РгоГеззог  ЛУ.  Ггеаш,  стр.  35. 

2)  Цифры  л,ля  вычислен1н  заимствованы  мною  изъ  81а1етап'8  Уеаг-Воок 
за  1896  г.  и  изъ  А^Г1сииига1  КеШгпз  о{  1Ье  Воагй  оГ  А§пси11иге;  он-Ь 
сл'Ьдующ1я: 

Вся  площ  1дь  Великобритан1и        20.889.275  десят. 

Негодная  къ  обработюь  площадь: 
Англ1я    2.707.970 
Вадлпсъ    097.450 
Шотланд1я    5.296.180 

Вся  Велвкобритан1я   г   .  8.761.600 

Го'ная  къ  обработка  площадь: 
Вся  Великобрптан1я    12.127.675 

Изъ  этого  количества  иодъ: 

постоянными  пастбищами    ....    •    6.145.908 

клеверомъ  п  травами   <    .    .    .  1.750.020 
злаками  и  картофелемъ  (200.250)    2.738.084 
овощами    1.193.532 

паромъ    174.990 
хмелемъ       21.808 

плодами        27.582 
льномъ    748 

Всего  ПОД!   культурой  (включая  постоянные  луга)  .   .  5.981.772 

Пзъ  2.545.535  десятинъ,  занятыхъ  злаками,  524.527  десятинъ  подъ  пшени- 
цей, 801.523  деслтины  подъ  ячменемъ  и  1.193.584  десятииы  подъ  овсомъ. 
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Изъ  каждой  тысячи  десятинъ  всей  территор1и  Англ1и,  Вал. 

лиса  и  Шотланд1п  418  десятинъ  заняты  л'Ьсомъ,  молодою  за- 
рослью и  кустарниками,  и  это  распред'1Ьлен1е  зависитъ  отъ 

естественныхъ  прпчинъ.  Во  Франц1и  и  Бельг1и  7з  всей  терри- 
тор1и  тоже  считается  негодной  къ  обработк-Ь,  однако 
участки  этой  негодной  земли  безпрестанно  возд-Ьлыва- 
ются.  Оставивъ  въ  сторон'Ь  негодную  къ  обработк^Ь  землю, 
посмотримъ,  что  даютъ  582  десятины  изъ  тысячи,  годныя  къ 

обработк'Ь.  Во-первыхъ,  он'Ь  разд^Ьлены  на  дв-Ь  почти  равныя 
части,  изъ  которыхъ  одна  занята  лугами,  въ  большинстве^  случа- 
евъ  совершенно  необработанными:  съ  нихъ  собирается  весьма 

мало  сЬна,  а  пользуются  ими  преимуп];ественно  какъ  пастби- 

щами ^).  Другая  часть  находится  подъ  культурой:  110  десятинъ 
подъ  злаками,  21  подъ  картофелемъ,  52  десятины  подъ  ово- 

щами и  84  подъ  клеверомъ  и  травами  въ  с^вооборот-Ь;  нако- 
нецъ,  изъ  110  десятинъ,  занятыхъ  злаками,  выбираются  луч- 

ш1я  25  десятинъ, — У^о  часть  всей  территор1и  и  72о  удобной 
для  обработки  земли, — и  засеваются  пшеницей.  Ихъ  хорошо 
обрабатываютъ  и  удобряютъ,  и  получаютъ  съ  нихъ  по  101  пу- 

ду съ  десятины.  На  этихъ-то  25  десятпнахъ  изъ  1.000  осно- 
вывается якобы  м1ровое  превосходство  британскаго  земле - 

д^Ьлхя. 
Результатомъ  всего  этого  является  то,  что  при  12.210,000 

десятинъ  удобной  для  обработки  земли  на  ней  возд'Ьлывается 
хл-Ьбъ  только  для  7з  населешя  (для  Уз  онъ  привозится 
изъ-за  границы).  Сл15Довательно,  хотя  7з  территор1и  годны  къ 
обработк15,  британское  землед'Ьл1е  доставляетъ  х.тЬба  съ  одной 

квадратной  версты  только  на  50—60  челов'Ькъ,  между  т'Ьмъ 
какъ  жителей  на  1  кв.  верст'Ь  считается  168;  иначе  ска- 

зать, для  прокормлен1Я  одного  челов'Ька  требуется  почти  111 
десятинъ  годной  къ  обработк-Ь  земли.  Посмотримъ  же  теперь, 
что  даетъ  земля  во  Франщи  и  Бельпи. 

Если  мы  просто  сравнпмъ  ИЗ  пудовъ  пшеницы  съ  десятины 

1)  Только    съ  каждыхъ  85  десятинъ    пзъ    295     получается    сЬно,    остальным 
остаются  подъ  пастбищами. 

Поля,  фабрики  и  мастерск!я.  * 
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въ  Великобритан1и  съ  69  пудами  во  Франщи,  сравнен1е  будетъ 

всецело  въ  пользу  Англ1и.  Но  эти  выводы  им-Ьготъ  весьма  ма- 
лое значен1е,  такъ  какъ  въ  этихъ  двухъ  странахъ  системы 

землед'Ьл1Я  весьма  различны.  Лучшая  земля  Франц1и  на- 
ходится на  с-Ьвер-Ь  и  зъ  Иль  -  де  -  ФрансЬ,  и  съ  этой  зе- 

мли французы  въ  среднемъ  получаютъ  133  пуда  съ  деся- 

тины *). 
Но  они  засЬваютъ  пшеницей  не  одн-Ь  только  лучшхя  земли, 

а  и  ташя  поля,  какъ  на  центральномъ  плато  и  въ  южной 

Франщи,  гд^Ь  безъ  искусственнаго  орошен1я  съ  трудомъ  соби- 
раютъ  по  41,  по  31  и  даже  по  26  пуд.  съ  десятины;  этотъ  ма- 

лый урожай  понижаетъ  средн1е  выводы  относительно  плодоро- 
Д1я  всей  страны.  Французы  обрабатываютъ  много  такой  земли, 
которая  въ  Англ1и  была  бы  оставлена  подъ  пастбищами.  И  это 

называется  бол-Ье  низкою  степенью  культуры!  Въ  дМствитель- 
ности  же,  хотя  отношен1е  между  всей  территор1альной  и  годной 

къ  обработк'Ь  площадью  почти  одинаково  въ  Великобритан1и  и 
Франщи  (624  десятины  изъ  каждыхъ  1.000  десятинъ  всей  тер- 
ритор1и),  площадь  подъ  пшеницей  пропорщонально  въ  6  разъ 

больше  во  Франщи,  ч-Ьмъ  въ  Англ1и  (146  десятинъ  изъ  1.000, 
вм-Ьсто  25).  ВсЬ  злаки  вм-Ьст-Ь  занимаютъ  ^Д  годной  къ  обра- 
ботк-Ь  земли;  больш1я  пространства  заняты  промышленными  ра- 
стен1ями,  виноградниками,  плодовыми  деревьями  и  овощами. 

Изъ  всего  вышесказаннаго  мы  видимъ,  что  хотя  французы 

держатъ  меньше  скота  и  выращиваютъ  меньше  барановъ,  ч-Ьмъ 
англичане,  но  т'Ьмъ  не  мен^Ье  по.1учаютъ  съ  своей  земли  почти 
все  продово.1ьств1е  для  себя  и  для  своего  скота:  во  Франщю 

ежегодно  ввозится  среднимъ  числомъ  VI о  того,  что  потребляется, 

^)  133  пуда  только  среднш  выводъ;  а  въ  хорошихъ  фермахъ  получаютъ  по 
162,  а  въ  самыхъ  лучшихъ  по  205  пудовъ.  Площадь  подъ  пшеницей  равняется 

6.475.000  десятинъ;  удобная  къ  обработке  земля— 35.150.000  десятинъ. 

Ьесои1:еих.  Ье  Ыё,  за  сиИиге  ех1еп81уе  е1  1п1;епзп'е.  1883;  Шзкг.  РЬу81о1о51е 
е1  сиИиге  йи  Ые.  1886;  Во11е1.  НегЪадез  е!  рга1Г1е8  па1иге11е8.  1885;  Ваис1- 
г111аг1.  Ьез  рориЫаопз  а§псо1е8  йе  1а  КогтапЛхе.  1880;  Огапйеап.  Ьа 

рго(1пс110п  а§г1со1е  еп  Кгапсе;  посд-йднее  сочиненге  Ьбопсе  11е  Ьауег§пе, 
п  т.  п. 
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а  вывозится  изъ  нея  значительное  количество  съ-Ьстныхъ  про- 
дуктовъ,  на  сумму  94.000.000  руб.  и  не  только  съ  юга,  но, 
главнымъ  образомъ,  съ  береговъ  .ТГаманша  (масло  и  овощи  изъ 

Бретани,  а  фрукты  и  овощи  изъ  окрестностей  Парижа  и  т.  д.  *). 
Сл-Ьдовательно,  хотя  третья  часть  французской  территорхи 

одинаково  съ  англ1йской  считается  негодной  къ  обработке,  Фран- 

ц1я,  т'Ёмъ  не  мен'Ёе,  доставляетъ  продовольств1е  для  75  изъ 
84  жителей,  приходящихся  на  квадратную  версту,  т.-е,  на  40 

челов-Ькъ  больше,  ч-Ьмъ  Англ1я  ̂ ). 
Изъ  этого  видно,  что  сравнен1е  съ  Франщей  вовсе   не   такъ 

1)  Вывозъ  изъ  Франции  въ  1894  году  достигалъ:  вина  на  86.210.000  руб. 
спирта  на  19.980.000  руб.,  сыра,  масла  и  сахара  на  42.180.000  руб.  Въ  Ан- 

глию Франщя  продала  въ  томъ  же  году  вина  на  сумму  25.800.178  руб.,  саха- 
ра рафинада  на  20.937.184  руб.,  масла  на  22.107.578  руб.,  яицъ  на  9.238.320 

руб.  (въ  1893  г.  на  15.148.100  руб.),  водки  на  13.181.620  руб.— и  все  соб- 

ственнаго  производства.  Кром'Ь  того,  мануфактурныхъ  произведешй  изъ  шелка 
и  шерсти  на  сумму  135.388.576  руб.  Вывозъ  изъ  Алжира  не  входитъ  въ  вы- 
шеприведенныя  цифры. 

'^)  Каждая  тысяча  десятинъ  французской  территор1и  распред'Ьлена  стЬдую- 
щимъ  образомъ;  376  десятинъ  заняты  лесами,  зарослью,  общественными  паст- 

бищами и  т.  п.,  а  624  десятины  считаются  годными  къ  обработке.  Изъ  каждыхъ 
624  десятинъ  годной  къ  обработке  земли  128  заняты  лугами  (мног!е  изъ  которыхъ 

въ  настоящее  время  снабжены  орошенхемъ),  92  подъ  паромъ  и  различными  ра- 
стешями,  272  нодъ  злаками,  83  подъ  кормовыми  травами  и  промышленными  ра- 

стениями, 47  подъ  виноградниками,  и  не  мен4е  146  десятинъ  находятся  подъ 
пшеницей,  которая  въ  двухъ  департаментахъ  прнноситъ  отъ  113  до  122,  а  въ 

12  департаментахъ  по  105  пуд.  съ  десятины.  Вообще,  въ  одной  половин*  Фран- 
ц1и  урожай  выше  70,  а  въ  другой  ниже  70  пуд.  съ  десятины. 

Что  касается  скота,  то  въ  Великобритан1и  имеется  6.353.336  головъ  рога- 

таго  скота  (19  головъ  на  каждые  37  десятинъ  годной  къ  обработк'Ь  площади), 
включая  1.250.000  телятъ  моложе  года  и  25.792.195  барановъ  (79  барановъ  на 

т-Ь  же  37  десятинъ).  Во  Франции  12.879.240  головъ  рогатаго  скота  (16  головъ 

крупнаго  скота  на  каждые  37  десятинъ  годной  къ  обработк-Ь  земли  и  20.721.850 
барановъ  (25  барановъ  на  т*  же  37  десятинъ).  Другими  словами,  количество 

крупнаго  рогатаго  скота  почти  одинаково  въ  об4ихъ  странахъ  (19  и  16  го- 

ловъ на  каждые  37  десятинъ,  разница  въ  пользу  Англ1и  только  въ  количеств-Ь 
барановъ  (въ  Англш  79,  а  во  Франщи  25).  Не  сл'Ьдуетъ  при  этомъ  забывать 
ввозъ  въ  Англ1ю  сЬна,  жмыховъ  и  овса.  Такъ,  на  каждую  голову  скота,  ко- 

торый питается  привознымъ  кормомъ,  8  овецъ  пасутся  или  питаются  домаш- 
нимъ  кормомъ.  Количество  лошадей  въ  об'Ьихъ  странахъ  почти  одинаково. 

4* 
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благопр1ятно  для  Англти,  и  оно  еще  мен-Ье  благопр1ятно  по  от- 
ношенш  къ  садоводству,  какъ  мы  увидимъ  ниже.  Сравнен1е 

же  съ  Бельпей  даетъ  картину  еще  поразительн-Ёе,  т-Ьмъ  бол-Ье, 
что  система  культуры  одинакова  въ  об'Ьихъ  странахъ.  Начать 
съ  того,  что  среднШ  урожай  въ  Вельпи  тотъ  же— по  113  пуд. 
съ  десятины,  но  отношенхе  площади,  занятой  подъ  пшеницей, 

къ  площади,  годной  къ  обработк-Ь  земли,  въ  5  разъ  больше,  ч^Ьмъ 
въ  Англ1и,  и  злаки  занимаютъ  почти  половину  ея  (смотри 

рис.  II)  ̂).  Зем.т1я  такъ  хорошо  обработана,  что  среднее  число 
урожая  за  1889 — 92  годы  (за  исключен1емъ  особенно  плохого 
1891  года)  было  для  озимой  пшеницы  115  пуд.  32  фун.  съ  де- 

сятины, для  овса  приблизительно  127  пуд.  (въ  Англ1и  отъ 
94,5  до  112  пуд.),  для  озимаго  ячменя  162  пуд.  (въ  Англ ш  отъ 

117  до  142).  Вообще  же  въ  Бе льпи  собираютъ  бол-Ье  113.800.000 
пуд.  злаковъ,  т. -е.  по  64  пуд.  съ  десятины  всей  годной  къ  обра- 
ботк^§  земли,  тогда  какъ  соотв-Ьтствующая  цифра  въ  Великобри- 
таши  всего  34  пуд.  (смотри  рис.  Ш),  и  въ  Бельг1и  на  каждую 

годную  къ  обработк-Ь  десятину  вдвое  больше  рогатаго  скота, 
ч-Ьмъ  въ  Англ1и  ̂ );  кром'Ё  того,  больш1я  пространства  земли  за- 

няты промышленными  растен1ями — картофелемъ  для  спирта, 
свекловицей  для  сахара  и  т.  п. 

Не  сл^Ьдуетъ  однако  думать,  что  почва  въ  Бельг1И  плодород- 

н^Ье,  ч'Ьмъ  въ  Великобритан1и:  по  словамъ  .1авелэ,  «никакъ  но 
бол-Ье  V2  территор1и  представляетъ   благопр1ятныя   для   земле- 

1)  Пзъ  каждой  тысячи  десятинъ  всей  территор1и  673  годны  къ  обработк-Ь,  а 
327  считаются  негодными.    Пзъ    первыхъ  317  десятинъ  подъ  хл'Ьбными  расте- 
В1ЯМИ,  182  подъ  травами  въ  севооборот*,  121  подъ   чистой   пшеницей  и   пше- 

ницей, см'Ьшанной  съ  рожью  (94  подъ  чистой  пшеницей).  Кром*  того,  бол'ЬебЗ, 
десятинъ  подъ  морковью,  р'Ёпои  и  т.  п. 

2)  Взявъ  общее  количество  лошадей,  крупнаго  и  мелкаго  рогатаго  скота  и 
считая  8  барановъ  эквивалентными  одной  голов*  крупнаго  рогатаго  скота,  мы 

увидимъ,  что  въ  Бельг1и  приходится  62  головы  на  100  десятинъ  всей  терри- 
тории, а  въ  Англ1н  54.  Если  же  мы  возьмемъ  только  рогатый  скотъ,  разница 

будетъ  еще  больше:  въ  Бельг1и  приходится  100  головъ  на  100  обработанныхъ 
десятинъ,  а  въ  Великобритан1и  51.  Аппиа1ге  81а11811дие  с1е  1аВе1ё^^ие,  1893  г., 

опред'Ьляетъ  ценность  годового  производства  бельгхйскаго  скотоводства  и  пти- 
цеводства въ  545.567.070  руб. 
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д-Ьл!!!  услов1я,  другая  же  половина  песчанаи  камсниста>;  «без- 
плодность  почвы  можетъ  быть  побеждена  только  усиленнымъ 
удобрен1емъ».  Людп,  а  не  природа  дали  бельпйской  почв*  ся 
теперешнее  плодород1е,  и,  благодаря    труду,   Бельпя    достигла 

Рис.  п.  Соотношен1е  площадей:  обработанной 
земли  (1),  запятой  разными  хлебными  растен!- 
ями   (2),    запятой    пшеницей    и    смесью    пше- 

ницы съ  рожью  въ  Белы! и  (3  и  3). 

того,  ЧТО  доставляетъ  всю  пищу  для  ея  населен1я,  плотность 

котораго  (242  жителя  на  квадратную  версту)  значительно  пре- 
вышаетъ  плотность  населен1Я  Англ1и  и  Валлиса.  Принявъ  во 

вниман1е  вывозъ  и  ввозъ  съ-Ьстныхъ  продуктовъ   Бельгхи,    мы 



—  54  — 

уб-Ьдимся,  что  выводы  Лавелэ  справедливы  и  что  только  Ю-я 
или  20-я  часть  всего  народонаселен1я  нуждается  въ  привоз- 
ныхъ  продуктахъ.  Почва  Бельг1и,  прокармливая  318  человткъ 

на  квадратную  версту,  производитъ  еще  продукты  для  выво- 
за за  границу.  Въ  Великобритан1ю  ежегодно  отправляется  не 

ыен^Ье  ч-Ьмъ  на'  У.-100.000  руб.  продуктовъ  землед^Ьл1Я.  При  этомъ 
не  сл-Ьдуетъ  еще  забывать,  что  Бельпя — страна  мануфактурная 
и  что  она  вывозитъ  своихъ  произведен]й  на  84  руб.  60  коп.  на 

каждаго  жителя  (за  1886 — 92  годы  въ  среднемъ  было  вывезено 
на  526.400.000  руб.),  тогда  какъ  весь  вывозъ  Великобриташи 
достигалъ  всего  59  руб.  76  коп.  на  жителя.  Въ  частности  же 

небольшая  и  по  природ-Ь  неплодородная  западная  Фландр1я  не 
только  выращиваетъ  хл-Ьбъ  для  своихъ  216  жителей  на  квад- 

ратную версту,  но  вывозитъ  свои  продукты,  при  чемъ  на  кажда- 
го ея  жите.1Я  приходится  вывоза  землед1&льческихъ  продуктовъ 

въ  среднемъ  на  12  руб.  Прочтя  прекрасное  сочинен1е  Лавелэ, 

приходишь  тМъ  не  мен-Ье  къ  несомн-Ьниому  выводу,  что  фла- 
мандское землед'Ьл1е  достигло  бы  еще  лучшихъ  результатовъ, 

если  бы  оно  не  было  ст-Ьснено  постояннымъ  и  тяжелымъ  уве- 
личен1емъ  арендной  платы.  Всл'Ьдств1е  того,  что  арендная  пла- 

та увеличивается  черезъ  каждыя  9  л-Ьтъ,  мног1е  фермеры  воз- 
держиваются отъ  дальн'Ьйшихъ  улучшенш. 

Подобные  прим-Ёры  встр-Ьчаются  повсюду,  особенно  въ  Лом- 
бардш,  но  и  сказаннаго  вполн'Ь  достаточно,  чтобы  предостеречь 
читателя  отъ  посп'Ьшныхъ  выводовъ  относительно  невозможно- 

сти прокормить  39.000.000  душъ  на  20.860.000  десят.  и  чтобы 

вывести  с.1'Ьдующ1я  заключен1я: 
1}  Если  бы  почва  Великобритан1и  обрабатывалась  не  лучше, 

ч-Ьмъ  35  л-Ьтъ  тому  назадъ,  то  м-Ьстнымъ  хл-Ьбомъ  могли  бы 
кормиться  вм'Ьсто  17.000.000 — 24.000.000  жителей  и  въ  земле- 
д'Ьл1и  находило  бы  занят1е  больше  народа,  ч-Ьмъ  теперь  при- 

близительно на  750.000  челов'Ькъ,  что  даетъ  стран-Ь  3.000.000 
зажиточныхъ  м'Ьстныхъ  потребителей  мануфактурныхъ  това- 
ровъ. 

2)  Если  бы  почва  Велякобританхи  обрабатывалась  такъ, 

какъ   она  обрабатывается  въ  Бельг1и,  то  она  могла  бы   про- 
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кармливать  не  мен'Ье  З 7,000.000  жителей  п  вывозить  земле- 
д^Ьльческ1е  продукты,  производя  въ  то  же  время  мануфактур- 

ныя  изд-Ьяхл,  необходимыя  для  зажиточнаго  населен1я.  И, 
наконецъ, 

Великобритан1я. Бел ь  г  1  я. 
Ф  р  а  н  ц  1я. 

Пудовъ 

на 

десятину 

удобной 
земли. 

Рис.  III.  Соотношенхе   площадей   удобной  и  неудобной    земли:   а)  ишеннца,  Ь) 
см'Ьсь  пшеницы  съ  рожью,    с)  проч1я   х.1'Ьбныя   растен1Я,  й)  зе.ченый    кормъ  и 

постоянныя  пастбпща,  е)  невоздЬланныя  земли. 

3)  если  бы  народонаселен1е  Англ1и  удвоилось,  то  для  того, 
чтобы  прокормить  80.000.000  жителей,  нужно  было  бы  только 
обрабатывать  землю  такъ,  какъ  она  обрабатывается  на  самыхъ 
лучшихъ  фермахъ  Англ1и,  Ломбардхи  и  Францхи,  и  обратить 
почти  непроизводительные  луга  въ  огороды  и  сады,  какъ  это 

сд'Ьлано   въ   окрестностяхъ    большихъ    городовъ   Франц1и.   Это 
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не  фантастическ1я  мечты,  но  выводы  изъ  того,  что  мы  ви- 
димъ  вокругъ  себя,  безъ  малМшаго  намека  на  землед'Ьл1е 
будущаго. 
Если  же  мы  пожелаемъ  узнать,  чего  можетъ  достигнуть 

землед'Ьл1е  и  что  можетъ  произрастать  на  данномъ  простран- 

ств-Ь  земли,  то  должны  обратиться  за  св'Ьд'Ьн1ями  въ  Саф- 
фаларсшй  округъ,  во  Фландр1и,  на  островъ  Джерсей,  на 
орошаемыя  поля  Ломбард1и,  о  которыхъ  я  буду  говорить  въ 

с  Л'Ь  дующей  глав-Ь,  къ  огородникамъ  Англ1и,  окрестностей 
Парижа,  въ  Голланд1ю  или  же  на  образцовыя  фермы  Аме- 

рики и  т.  д. 

Въ  то  время,  когда  наука  пресл'Ьдовала  главнымъ  образомъ 
промышленныя  ц-Ьли,  ограниченное  число  людей,  любящихъ 
природу,  и  масса  тружениковъ,  имена  которыхъ  останутся  не- 
изв-Ьстными  для  потомства,  создавали  совершенно  новую  си- 

стему землед-Ьлхя,  которая  стоитъ  настолько  же  выше  совре- 
меннаго  сельскаго  хозяйства,  насколько  это  хозяйство  выше 

старой  трехпольной  системы  нашихъ  предковъ.  Наука  р'Ьдко  ру- 
ководила ими  и  иногда  даже  вводила  ихъ  въ  заблужден1е,  какъ 

это  случилось  съ  теор1ей  Либиха,  доведенной  до  крайности  его 

посл'Ьдователями,  смотр^Ьвшими  на  растешя  какъ  на  стеклянную 
посуду  для  химическихъ  составовъ,  забывая,  что  разъяснять 

явлен1я  жизни  и  роста  растеши  можетъ  только  одна  наука — 

физ1олог1я,  а  не  хим1я.  Создатели  новой  системы  землед'Ьл1я 
шли  эмпирическимъ  путемъ,  но,  подобно  скотоводамъ,  открыв- 
шимъ  новые  горизонты  для  б1олог1и,  они  открыли  новое  поле 
для  экспериментальныхъ  изсл^Ьдован1й  въ  области  физ10Л0г1и 
растен1й.  Они  улыбались,  когда  мы  превозносили  с1)Вооборотную 
систему,  дающую  ежегодно  съ  одного  и  того  же  поля  одинъ  сборъ 

хл'Ьба  и  никакъ  не  бол'Ье  4  жатвъ  въ  3  года,  такъ  какъ  сами 
стремились  собирать  ежегодно  отъ  6  до  9  сортовъ  различныхъ  ра- 

стеши съ  одного  и  того  же  участка  земли;  они  не  понимали 

нашихъ  подразд-Ёлешй  на  хорошую  и  дурную  почву:  они  сами 
создаютъ  почву  въ  такомъ  количеств-Ь,  что  даже  принуждены 
ежегодно  ее  продавать,  и  стремятся  собирать  съ  десятины  не 

837—1000    пуд.    травы,    какъ   мы^  а  отъ    8.370  до  16.740  пуд. 
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различныхъ  овощей  и  получать  доходъ  не  въ  130  руб.  съ  де- 
сятины на  сЬи-Ь,  а  въ  2538  руб.  выращиван1еыъ  самыхъ  про- 

стыхъ  овощей  —  капусты  и  моркови.  Таковы  стремлен1я  совре- 
меннаго  землед'Ьл1я. 
Изъ  нащей  обычной  пищи  всего  дороже  мясо,  и  тотъ,  кто 

не  вегетарганецъ  по  уб'Ьжден1Ю  или  по  необходимости,  потре- 
бляетъ  въ  годъ  225  фунтовъ  мяса  или  Уз  быка.  А  въ  Англ1и  и 

даже  Бельг1и,  какъ  мы  вид-бли,  нужно  0,74—1,11  десятинъ, 

чтобы  прокормить  одну  голову  крупнаго  рогатаго  скота,  сл-Ь- 

довательно,  община  въ  1.000.000  людей  должна  отд-Ьлить  уча- 
стокъ  въ  370.000  десятинъ  для  продовольствованхя  мясомъ. 

Обративщись  же  къ  ферм-Ь  г.  Гоппарта,  одного  изъ  сторонни- 
ковъ  системы  силосован1я  во  Францш,  мы  увидимъ,  что  онъ 

выращпваетъ  на  дренированномъ  п  хорошо  удобренномъ  по.1'Ь 
не  мен']Ье  8.100  п.  кормовой  кукурузы  съ  десятины,  что  со- 
ставляетъ  2.050  п.  сухого  сЬна.  Сл-Ьдовательно,  производи- 

тельность луга  почти  утроена.  Въ  Уитби  г.  Чемп1онъ,  при  по- 
мощи орошен1я,  получалъ  урожай  кормовой  свеклы  въ  6.750  пу- 

довъ  съ  десятины,  а  иногда  урожай  доходи.лъ  до  10.125  и 

13.500  пудовъ.  Такимъ  образомъ  съ  одной  десятины  онъ  по- 
лучалъ по  меньшей  М'Ьр'Ь  кормъ  для  5 — 7  головъ  скота.  Это 

не  единичные  факты:  такъ,  наприм^Ьръ,  г.  Гроссъ  въ  Аутен-Ё 
получалъ  съ  десятины  40.500  пуд.  моркови  и  свеклы,  про- 

кармливая 10  головъ  скота,  сборь  же  по  6.750  пуд.  свеклы  съ 

десятины  очень  часто  встр-Ьчается  во  Францш  и  всец'Ьло  за- 
виситъ  отъ  хорошей  обработки  и  подходящаго  удобренхя.  По- 

этому очевидно,  что  если  при  современномъ  хозяйств'Ь  тре- 
буется отъ  740.000  до  1.110.000  десятинъ  д.1я  прокормлен1я 

1.000.000  головъ  рогатаго  скота,  то  вполн'Ь  возможно  прокор- 
мить двойное  его  количество  на  половин'Ь  этой  площади,  т. -е. 

если  п.ютность  населен1я  потребуетъ  этого,  то  ко.личество  ско- 
та можетъ  быть  удвоено,  а  площадь  для  прокормлен1я  его 

уменьшена  'до    7^  и  даже   до  7з    теперешней  ^).    Приведенные 

1)  Такъ   какъ  на  одну   голову  рогатаго  скота  требуется  ежегодно  9.000  ф. 

сбна,  то  изъ  нижесл'Ьдующпхъ    цифръ   (заимотвованныхъ    изъ  Ксраг^1иоп  те- 
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прим-бры  довольно  поразительны,  но  еще  бол-Ье  удивительно  то, 
что  мы  видиыъ  въ  области  огородничества:  я  говорю  о  земле- 
д^Ьл1н  въ  окрестностяхъ  большихъ  городовъ  и  главнымъ  обра- 

зомъ  о  промышленной  культур-Ь  вокругъ  Парижа.  При  этой 
культур!}  со  всякимъ  растен1емъ  обращаются  соотв'Ьтственно 
его  возрасту.  Зерна  прорастаютъ  и  молодыя  растеньица  разви- 
ваютъ  первые  листочки  при  особенно  благопр1ятныхъ  услов1яхъ 

температуры  и  почвы;  потомъ  лучш1е  ростки  отбираются  и  пе- 
ресаживаются въ  самую  лучшую  перегнойную  землю  въ  пар- 

никъ  или  на  открытомъ  воздух'Ь,  гд-Ь  они  свободно  развиваютъ 
корешки.  Если  они  собраны  всЬ  на  небольшомъ  пространств'^, 
за  ними  легче  наблюдать.  Только  посл-Ь  такой  подготовки  ихъ 
сажаютъ  въ  открытый  грунтъ,  гд-Ь  они  и  остаются  до  сбора. 
При  такой  культур-Ь  примитивныя  услов1я  почвы  им'Ьютъ  мало 
значен1я:  перегной  получается  изъ  старыхъ  парниковъ.  С'Ьмена 
тщательно  сортируются;  молодыя  растен1я  пользуются  долж- 
нымъ  уходомъ. -Засухи  бояться  нечего  благодаря  разнообраз1ю 

растен1й,  обильной  поливк-Ь  посредствомъ  паровыхъ  машинъ  и 
большого  запаса  растенш,  могущихъ  зам^Ьнять  плох1е  .экзем- 

пляры. Почти  каждое  растен1е  пользуется  отд-Ьльнымъ  уходомъ. 
По  отношенш  къ  огородничеству  существуетъ  заблужденхе, 

которое  необходимо  уничтожить.  ВсЬ  уб-Ьждены,  что  огородни- 
ковъ  привлекаетъ  къ  большимъ  городамъ  близость  рынка;  но 

мног1е  изъ  парижскихъ  огородниковъ  и  даже  т^},  огороды  кото- 

^г^^ие  йез  1трб48)  можно  узнать,  сколько  получается  его  въ  настоящее   время 
при  обычной  и  при  интенсивной  культур*: 

Пастбища   

Неорошенные  луга     .... 
Кдеверъ,  собираемый  2  раза. 

Шведская  р'Ьпа   
Ренграсъ        
Свек.1а  при  высш.  обработке. 

Кукуруза  аъ  силосЬ  .... 

Сборъ  съ  де- Соответственное Число  про- 
сятины    въ 

количество  сухо- 
кармдивае- 

фунтахъ. 

го 

С'Ьна  въ  фун- маго съ  100 
тахъ. десят. скота. 

— 3.140 35 
— 

6.280 

70 

— 12.560 140 
103.950 27.000 291 
172.800 48.600 

486 

172.800 56.700 
567 

314.000 81.000 781 
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рыхъ  находятся  въ  ст'Ьнахъ  города  и  которые  выращиваютъ 
только  сезонные  овощи,  вывозятъ  ц-Ьликомъ  свои  продукты  въ 
Англш.  Къ  большимъ  городамъ  привлекаетъ  садоводовъ  глав- 
нымъ  образомъ  огромное  количество  навоза,  а  навозъ  тре- 

буется не  столько  для  увелпчен1я  плодород1я  почвы  (Ую  по- 

требляемаго  французскими  огородниками  удобрен1я  вполн'Ь  было 
бы  достаточно  для  этой  ц-Ьли),  сколько  для  поддержан1я  изв-Ьст- 
ной  температуры  въ  почв-Ь. 

I  Ранн1е  овощи  лучше  оплачиваются,  а  для  получен1я  ихъ 

должны  быть  согр-Ьты  не  только  возд^'хъ,  но  и  самая  почва, 
что  и  достигается  т-Ьмъ,  что  въ  нее  кладутъ  много  правильно 
см-Ьшаннаго  навоза,  ферментацхя  котораго  согр-Ьваетъ  почву. 
При  современномъ  же  развитш  промышленныхъ  знав1й  нагр-Ь- 
ваше  почвы  достигается  дешевле  и  легче  посредствомъ  трубъ 

съ  горячею  водой,  всл'Ьдств1е  чего  французск1е  огородники  стали 
употреблять  переносныя  трубы,  вли  термосифоны.  Это  усовер- 
шенствоваше  входитъ  во  всеобщее  употреблен1е,  и  весьма  авто- 

ритетный словарь  Барраля  (В1СЙопшаге  (1'а^г1сиКиге)  сообщаетъ, 
что  оно  даетъ  прекрасные  результаты. 

]/^  Что  же  касается  различныхъ  степеней  плодородности  почвы, 
что  составляетъ  всегдашнхй  камень  преткновешя  для  т^Ьхъ,  кто 

пишетъ  о  полевомъ  хозяйств-^,  то  не  подлежитъ  сомн-Ьшю,  что 
при  огородничеств'Ь  почва  приготовляется  искусственно,  какова 
бы  ни  была  ея  первоначальная  природа.  «Теперь, — говоритъ 

профессоръ  Дыбовсшй  въ  своей  стать'Ь  «МагахсЬегз»  въ  В1с11оп- 
па1ге  (Га§:г1си11иге  Барраля, — при  обычныхъ  ус.10в1яхь  аренд- 

наго  контракта  парижск1е  огородники  выговарнваютъ  ссб-Ь  право 
свозить  землю  до  изв-Ьстной  глубины,  если  они  улучшали  ее 
во  время  аренды.  Они  сами  создаютъ  почву;  пере'Ьзжая  на  дру- 

гое м-Ьсто,  перевозятъ  ее  съ  собою  вм-Ьст-Ь  съ  рамами,  водяными 
трубами  и  другими  приспособлен1ями»  ^). 

*)  Переносная  почва  не  последнее  слово  зеилед'Ьл1я:  последнее  открытие 
заключается  въ  поливке  почвы  жидкостью,  содержащею  въ  себ-Ь  С11ец1альные 
микробы.  Изв4стно,  что  одно  химическое  удобрен1е  безъ  органическаго  р'Ьдко 
бываетъ  достаточнымъ,  и  недавно  было  открыто,  что  известные  микробы  въ 

почв'Ь   являются    необходимымъ   услов1емъ   роста  растеши,  всл'Ьдствхе  чего  и 
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я  не  стану  перечислять  всЬ  чудеса,  совершаемый  огородни- 
ками, а  укажу  только  на  самыя  интересныя  сочинен1я,  спе- 

ц1ально  посвященныя  огородничеству,  и  приведу  н-Ьсколько  при- 
м-Ьровь  ̂ ).  Садъ-тага18  г.  Понса,  автора  изв-Ьстнаго  сочинен1я 
«СиНиге  шага^сЬеге»,  занимаетъ  1  десятину.  Издержки  на  обза- 

ведете, считая  въ  томъ  числ^Ь  паровую  машину  для  поливки, 

обошлись  въ  10.678  руб.  Обрабатывали  садъ  8  челов'Ькъ,  въ 
числ'Ь  которыхъ  былъ  и  самъ  г.  Понсъ;  они  возили  овоп];и  на 
рынокъ,  для  чего  держали  лошадь,  и,  возвраш;аясь  изъ  Парижа, 
привозили  оттуда  удобреше,  на  которое  ежегодно  тратилось 

940  руб.,  такая  же  сумма  шла  на  арендуй  пошлины.  Н-Ьсколь- 
кихъ  страницъ,  наполненныхъ  самыми  удивительными  цифрами, 
недостаточно  для  перечислен1я  всего,  что  собиралось  съ  этого 

куска  земли,  величиною  мен-Ье  1  десятины.  Мы  сд1Ьлаемъ  изъ 
сочинен1я  г.  Понса  только  небольшое  извлечен1е.  Его  огородъ 

давалъ  ежегодно  бол-Ье  20.000  фунт,  моркови,  бол'Ье  20.000  фун- 
товъ  луку,  редиски  и  другихъ  овош,ей,  продаваемыхъ  на  в-^съ, 
6.000  кочней  простой  и  3.000  кочней  цв-Ьтной  капусты,  5.000 
корзинъ  мелкихъ  томатовъ  и  5.000  дюжинъ  отборныхъ,  154.000 

кочней  салата,— с.ювомъ,  бол-Ье  250.000  ф.  овош,ей.  Парни- 
ковая почва  приготовлялась  въ  такомъ  количеств-Ь,  что  еже- 
годно ея  продавалось  500  кубическихъ  аршинъ.  Подобныхъ 

прим-Ьронъ  можно  привести  множество,  но  лучшимъ  доказа- 
тельствомъ   служитъ  высокая   арендная   плата,   доходящая  въ 

возникла  мысль  о  пос'Ьв'Ь  этихъ  полезныхъ  микробовъ,  которые,  быстро  разви- 
ваясь въ  почв-Ь,  д'Ьлаютъ  ее  бо.тЬе  плодородной.  Мы,  конечно,  узнаемъ  иодроб- 

н'Ье  объ  этой  новой  методе,  которая  изучается  въ  широкомъ  разм'Ьр'Ь  въ 
Герман1п  для  того,  чтобы  обращать  торфяныя  болота  н  безплодную  землю  въ 
богатые  дуга  п  поля. 

^)  Ропсе.  Ьа  сиИиге  тагахсЬеге,  1869;  Сгеззеп!.  Ье  ро1;а§ег  тойегпе,  7  ей.» 
1886;  Соиг1о13  Сегагйе.  Мапие!  р^а1^^ие  Ае  сиИиге  тагакЬеге,  1863;  УИтопп. 

Ьс  Ьоп  ]агс11п1ег  (а1тапас11).  Много  ирекрасныхъ  прпм4ровъ  пропзводите.тьно- 
сти  почвы  можно  найти  въ  интересномъ  сочинеп1и  А.  ТоиЪеаи.  Ьа  герагННоп 

тё1г1дие  йез  1трб*8.  2  т.  1880.  Хотя  я  не  могу  сослаться  на  хорош1я  ангд1Й- 
С1ая  руководства,  но  все-таки  скажу,  что  и  въ  Ангдш  огородничество  достигло 
высовихъ  результатовъ  и  что  упрекнуть  его  можно  только  въ  сравнительно 
маломъ  расаространен1и. 
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окрестностяхъ  Лондона  до  94  —  141  руб.,  а  въ  окрестностяхъ 

Парижа  до  812  руб.  съ  десятины  и  бол-Ье.  Около  Парижа  подоб- 
нымъ  образомъ  обрабатываются  не  мен-Ье  786  десятинъ,  при 
помощи  5.000  рабочихъ,  п  не  только  2-хмилл1онное  парижское 
населен1е  снабжается  овощами  съ  нихъ,  но  еще  пзлишекъ  отпра- 

вляется въ  Лондонъ. 

Вышеизложенные  результаты  достигаются  посредствомъ  теп- 
лыхъ  парниковъ,  стеклянныхъ  колпаковъ  и  т.  п.  Но  и  безъ 

такихъ  дорогихъ  предметовъ,  им-Ья  только  59  7^  кв.  арш.  пар- 
никовъ для  сЬянцевъ,  каждая  десятина  даетъ  овощей  на  5.076  р. ') . 

Очевидно,  что  большой  барышъ  получается  не  столько  отъ  до- 
рогихъ ц'Ьнъ  на  ранн1е  овощи,  сколько  отъ  обильнаго  сбора  са- 

мыхъ  простыхъ  растен1Й.  Эта  изумительная  культура  развилась 

только  очень  недавно:  въ  половин'Ь  прошлаго  стол'Ьт1я  промыш- 
ленная культура  была  совершенно  примитивна.  Теперь  же  па- 

рижск1е  садоводы  независимы  не  только  отъ  почвы, — они  вы- 
растили бы  столько  же  и  на  асфальтовой  мостовой,— но  и  отъ 

климата.  Ихъ  ст'Ьны,  построенныя  для  отражен1я  св'Ьта  и  за- 
щиты шпалеръ  отъ  сЬвернаго  в-Ьтра,  ихъ  стеклянные  колпаки, 

парники  и  питомники  создали  настоящ1е  южные  сады  въ  окре- 
стностяхъ Парижа.  Они  какъ  бы  подвинули  Парижъ  на  2  гра- 

дуса къ  югу,  о  чемъ  такъ  вздыхали  французск1е  ученые;  они 

снабжаютъ  свой  город ь  виноградомъ  и  фруктами  во  всякое  вре- 
мя года,  осыпаютъ  его  цв'Ьтами  ранней  весной.  Они  заботятся 

не  только  о  предметахъ  роскоши,  но  стремятся  получать  въ 

громадномъ  количеств-Ь  простые  овощи,  достигая  въ  этомъ  на- 
правлен1и  такихъ  превосходныхъ  результатовъ,  что  опытные 

огородники  теперь  утверждаютъ,  что  вся  растительная  и  живот- 
ная пища,  нужная  для  3.500.000  жителей  департаментовъ  Сены 

и  Уазы,  можетъ  получаться  съ  ихъ  собственной  территории 

7.312  кв.  верстъ,  притомъ  не  приб-Ьгая  къ  другимъ  пр1емамъ 
землед'Ьл1я,  кромЬ  т'Ьхъ,  которые  уже  испытаны  и  съ  усп-Ьхомъ 
прим'Ьняются  въ  широкихъ  разм-Ьрахъ. 

Однако  парижсюй  огородникъ  и  садовникъ  не  нашъ  пдсалъ 

')  Мапче!  рI■а^^^ие  (1о  сиКиге.  СоиНо1з  Сегаг^е.  4-ете  е(1111ои.  1863. 
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землед^Ь.^:ы];а .  Въ  трудномъ  д-Ьл-Ь  цивилизащи  онъ  указалъ  толь- 
ко путь,  по  какому  нужно  итти,  но  идеалъ  современной  циви- 

лизац1п  совсЬмъ  иной.  Паришсюй  садовникъ  трудится  лишь  съ 
краткимъ  перерывомъ  съ  3  часовъ  утра  до  поздней  ночи,  онъ 

не  знаетъ  досуга;  ему  н'Ьтъ  времени  жить  челов1Ьческою  жизнью, 
общественное  благосостоянхе  для  него  не  существуетъ  и  его 

средой  является  скор-Ье  садъ,  ч-Ьмъ  семья.  Ни  самъ  онъ  ни 
его  система  землед'Ьл1я  не  составляютъ  для  насъ  идеала:  мы 
желаемъ,  чтобы  онъ  пропзводилъ  еще  больше,  но  съ  меньшей 
затратой  труда,  и  чтобы  онъ  наслаждался  всЬми  радостями 

жизни.  Все  это  вполн-Ь  достижимо.  Если  мы,  оставивъ  въ  сто- 
роне т'1.хъ  садовниковъ,  которые  главнымъ  образомъ  культиви- 

руютъ  такъ  называемые  ргшеигз  (ранн1е  овощи),  сп^Ьлую  земля- 

нику въ  январ'Ь  и  пр.,  возьмемъ  только  т'Ьхъ,  которые,  возд^Ь- 
лывая  овощи  на  открытомъ  воздух-Ь,  приб'Ьгаютъ  къ  парни - 
камъ  лишь  для  молодыхъ  растеши,  и  проанализируемъ  ихъ 

систему,  то  уб'Ьдимся,  что  ея  задача  состоитъ  въ  томъ,  чтобы 
создать  для  растен1я  питательную  почву,  содержащую  въ  себ'Ё 
какъ  органическ1я,  такъ  и  неорганичесшя  вещества,  и  поддер- 

живать въ  окружающей  атмосфер^Ь  надлежащую  теплоту  и  влаж- 
ность. Вся  задача  исчерпывается  этими  немногими  словами. 

Фралцузск1й  огородникъ,  уд-^лтяя  много  труда  и  вниман1я  со- 
ставлен1ю  разнообразныхъ  удобрите  льны  хъ  см-Ьсей,  которыя 
ферментировали  бы  съ  надлежащей  быстротой,  д'Ь.наетъ  это  только 
въ  виду  вышесказанныхъ  ц-блей.  Но  эти  ц-бли  могутъ  быть 
достигнуты  бол'Ёе  легкимъ  способомъ.  Ночва  можетъ  быть  со- 

здана и  улучшена  посредствомъ  машинъ:  мы  уже  им^Ьемъ  за- 
воды, приготовляющ1е  удобрительные  туки,  машины,  измель- 

чающ1я  фосфорптъ  и  даже  гранитъ,  возникнутъ  и  фабрики, 
приготовляющ1я  перегнойную  почву,  какъ  только  появится  въ 
нихъ  надобность. 

Разум^Ьется,  теперь,  когда  такъ  широко  практикуется  фаль- 
сификац1я  при  изготовлен1и  искусственнаго  удобрен1я,  садов- 

ники предпочитаютъ  затрачивать  массу  труда,  вм-Ьсто  того,  что- 
бы подвергать  урожай  риску,  употребляя  никуда  негодные  со- 

ставы съ  громкими  этикетами.  Но  препятств1е  это  зависитъ  отъ 



—  63  — 

недостатка  знашя  и  отъ  плохой  общественной  организащи,  а 

не  отъ  физическихъ  причинъ  ̂ ).  Относительно  же  необходимо- 
сти создавать  теплую  почву  и  атмосферу  для  первыхъ  дней  жизни 

растен1й  уже  въ  60-хъ  годахъ  Леонсъ  де  Лавернь  указалъ,  что 

сл-Ьдующею  ступенью  въ  развит1и  землед'Ьл1я  будетъ  нагр^Ьва- 
Н1е  почвы.  Согр'Ьвающ1я  трубы  даютъ  точно  так1е  же  резуль- 

таты, какъ  и  брожен1е  навоза,  только  съ  меньшей  затратой 

труда.  Система  эта  уже  прим-Ьняется  въ  широкихъ  разм-Ьрахъ, 
какъ  мы  увидимъ  въ  сл'Ьдующей  глав-Ь.  При  ея  помощи  про- 
изводительныя  силы  увеличиваются  бол-Ье  ч-Ьмъ  въ  100  разъ. 

Не  подлежитъ  сомн-Ьптю,  что  въ  настоящее  время,  когда  ка- 
питалистическш  строй  заставляетъ  насъ  платить  за  каждую 

вещь  вчетверо  или  впятеро  бол'Ье  трудовой  ея  стоимости,  мы 
часто  тратимъ  5  руб.  70  коп.  на  каждый  квадратный  аршинъ 

нагр-Ьтой  теплицы.  Но  вспомнимъ,  сколько  посредниковъ  на- 
жили себ-Ь  состоян1е  на  деревянныхъ  рамахъ,  привозимыхъ  изъ 

Дронтгейма!  Если  же  мы  сосчитаемъ  только  затрату  труда,  то, 

къ  удивленш  своему,  увидимъ,  что  благодаря  машинной  рабо- 

те квадратный  аршинъ  теплицы  стоитъ  не  бол'Ье  Уз  одного  ра- 
бочаго  дня  и  что  на  Джерсе-Ь  и  на  Гернсе'Ь  для  обработки  Уз  Д^" 
сятины  земли,  прим'Ьняя  культуру  подъ  стекломъ,  требуется  въ 
среднемъ  10-тичасовой  трудъ  3  челов^Ькъ.  Теплицы,  бывш1е 
прежде  роскошью,  быстро  входятъ  въ  употреблен1е  при  высо- 

кой культур-Ь,  и  можно  уже  предвид'Ьть  время,  когда  он-Ь  сд-Ь- 
лаются  необходимою  принадлежностью  какъ  при  возд-^^лыванхи 
плодовъ  и  овощей,  которые  не  могутъ  расти  на  открытомъ 

воздух'Ь,  такъ  и  при  выращиван1и  большинства  растенШ  вооб- 
ще въ  ранн1й  перходъ  ихъ  роста. 

*)  Во  Франц1и  и  Бельг1ц  имеются  лаборатор1и,  гд'Ь  анализы  сЬмянъ  и  удоб- 
рен1я  производятся  даромъ.  Открытая  этими  лаборатор1ями  фальсификащя 

превосходить  все,  что  только  можно  себ'Ь  вообразить:  удобрительные  туки, 
содержащ1е  въ  себ'Ь  только  ̂ 5  питательныхъ  веществъ,  которыя  въ  нихъ  пред- 

полагались, попадались  весьма  часто,  а  товаръ,  содержащтй  въ  себ'Ь  только 
вредныя  части  и  ровно  ннкакихъ  питательныхъ  веществъ,  поставлялся  почтен- 

ными фирмами  въ  Гентскую  лабораторию.  Поступали  образцы  травяныхъ  сЬ- 
мянъ,  содержащихъ  200/0  вредныхъ  травъ,  или  20<'/о  окрашеннаго  песку,  или 
даже  10%  ядовитыхъ  травъ. 
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Плоды,  выращенные  на  м'Ьст'Ь,  вкусн-Ье  полусозр'Ьвшихъ  про- 
дуктовъ,  привозимыхъ  изъ-за  границы,  и  излишняя  работа  при 

выращиван1п  молодого  растен1я  подъ  стекломъ  вполн-Ь  возна- 
граждается его  качествомъ.  Что  же  касается  труда,  то,  если 

мы  примемъ  въ  расчетъ  то  нев-Ьроятное  количество  его,  кото- 
рое на  Рейн^Ь  и  въ  Швейцарш  затрачивается  на  разведсн1е  ви- 

ноградниковъ,  устройство  террасъ,  каменныхъ  ст-^нъ,  привозку 
земли  на  скалы,  и  тотъ  трудъ,  который  затрачивается  ежегод- 

но на  уходъ  за  виноградниками  и  фруктовыми  садами,  то 

является  вопросъ,  что  требуетъ  большей  затраты  труда — вино- 
градныя  ли  теплицы  въ  окрестностяхъ  Лондона  или  виноград- 

ники на  Рейн^Ь  и  Женевскоыъ  озер-Ь?  Если  же  мы  сравнимъ 
ц'Ьны,  получаемыя  виноградарями  вокругъ  Лондона  (не  т-Ь  ц-Ь- 
ны,  которыя  платятся  въ  фруктовыхъ  лавкахъ  богат'Ьйшихъ 
кварталовъ  Вестъ-Энда,  а  тЪ,  которыя  получаются  садовника- 

ми за  виноградъ  въ  сентябр^Ь  и  октябр-Ь),  съ  обыкновенными 
ц15нами  на  Рейн11  и  въ  Швейцар1и  въ  т-Ь  же  М'Ьсяцы,  то  уб-Ь- 
димся,  что  нигд^Ь  въ  Европ-Ь  южн-Ье  45'^  широты  не  получаютъ 
винограда  съ  меньшей  затратой  труда  и  капитала.  ч-Ьмъ  въ  ви- 
ноградныхъ  теплицахъ  окрестностей  Лондона  и  Брюсселя.  Что 

же  касается  слишкомъ  дорого  ц-Ьнимой  производительности  вы- 
возяш,ихъ  странъ,  то  стоитъ  только  вспомнить,  что  винограда- 

ри южной  Европы  сами  пьютъ  отвратительное  вино,  что  въ 
Марсели  приготовляютъ  для  домашняго  употреблен1я  вино  изъ 

сухого  винограда,  привозимаго  изъ  Аз1и,  а  нормандскье  крестья- 
не, отправляющ1е  свои  яблоки  въ  Лондонъ,  пьютъ  настоящ1Й 

сидръ  только  по  большимъ  праздникамъ.  Такой  порядокъ  веш,ей 

не  будетъ  продолжаться  в-Ьчно,  и  не  далекъ  тотъ  день,  когда 
мы  будемъ  принуждены  доставлять  себ-Ь  сами  т'Ь  веш;и,  которыя 
намъ  привозятся.  И  намъ  отъ  этого  не  станетъ  хуже.  Средства 
науки  какъ  для  расширен1я  области  нашей  производительности, 
такъ  и  дляновыхъ  открыт1й  неистощимы;  каждая  новая  отрасль 

д-Ьятельности  вызываетъ  къ  жизни  новыя  силы,  которыя  по- 
стоянно увеличиваютъ  власть  челов-Ька  надъ  природой. 

Если  мы  оц-Ьнимъ  усп-Ьхи,  сд-бланные  за  посл-Ёднее  время 
техникой  садоводства,  если  просл'Ьдимъ  за  культурными   опы- 
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тами,  которые  пзъ  опытовъ  переходятъ  во  всеобщее  употребле- 

ние, и  если  взв'Ьсимъ  весь  запасъ  знан1я,  которымъ  обладаетъ 
наука,  то  уб15димся,  что  совершенно  невозможно  предвид'Ьть 
теперь,  какое  максимальное  количество  людей  будетъ  въ  состоя- 
нш  найти  средства  къ  существован1ю  съ  данной  площади  земли 
и  какое  разнообраз1е  продуктовъ  можно  будетъ  выращивать  на 

изв'Ьстной  широт-Ь.  Каждый  день  распшряетъ  прежн1я  границы 
и  открываетъ  новые  широк1е  горизонты.  Теперь  мы  утвержда- 
емъ  только  то,  что  267  челов'Ькъ  могутъ  свободно  жить  на  одной 
квадратной  верст-Ь  п  что  при  прим-Ьняемыхъ  уже  нын'Ь  въ  ши- 
рокихъ  разм-Ьрахъ  методахъ  культуры  2,700  челов'Ькъ — не  л-Ьн- 
тяевъ,  конечно — могутъ  свободно,  безъ  нереутомлешя  получать 
съ  площади  въ  1.000  десятинъ  роскошную  растительную  и  мяс- 

ную пищу,  равно  какъ  и  ленъ,  шерсть,  шелкъ  и  кожи  для  своей 
одежды. 

Что  же  касается  того,  что  можетъ  быть  получено  отъ  почвы 

при  еще  бол-Ье  улучшенныхъ  способахъ  ея  обработки,  уже  из- 
в'Ьстныхъ  и  теперь,  но  не  испробованныхъ  въ  большомъ  мас- 
штаб-Ь,  то  лучше  воздержаться  отъ  предсказашй, — столь  не- 

ожиданны въ  посл'Ьднее  время  бываютъ  открыт1я  въ  интенсив- 
ной культур-Ь. 

Такимъ  образомъ  мы  видимъ,  что  заблуждеше  о  перенаселе- 
нш  съ  самаго  начала  не  выдерживаетъ  критики.  Ужасаться 

тЬщу,  что  населен1е  Англ1и  увеличивается  однимъ  челов'Ькомъ 
въ  1.000  секундъ,  можетъ  только  тотъ,  кто  смотритъ  на  чело- 
в-Ька  исключительно  какъ  на  потребителя  матерхальнаго  богат- 

ства челов-Ьчества,  а  не  какъ  на  соучастника  въ  накоплеши 
этого  богатства.  Мы  же,  видя  въ  каждомъ  новорожденномъ  мла- 
денц-Ь  будущаго  работника,  способнаго  произвести  гораздо  боль- 

ше, ч-Ьмъ  приходится  на  его  долю  изъ  общественнаго  богатства, 
прив'Ьтствуемъ  его  появлеше.  Мы  знаемъ,  что  т-Ьсное  народо- 
населен1е — необходимое  услов1е  для  того,  чтобы  челов-Ькъ  могъ 
увеличить  производительность  своего  труда,  и  что  высокопро- 

изводительная работа  немыслима,  пока  люди  разсЬяны  въ  ма- 
ломъ  числ-Ь  на  большомъ  пространств'Ь  и  не  могутъ  соединиться 
для  того,  чтобы  совм-Ьстными  усил1ями  двигать  впередъ   циви- 

Поля,  фабрики  и  мастерская.  "^ 
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лизац1ю.  Мы  знаемъ,  какое  количество  труда  треоуется,  чтобы 
пахать  землю  простою  сохой,  прясть  и  ткать  руками,  и  знаемъ 
также,  насколько  современный  машины  сокращаютъ  трудъ  при 
изготовлен1и  пищи  и  одежды.  Мы  видимъ,  что  гораздо  легче 

собрать  540.000  фунтовъ  корма  съ  одной  десятины,  ч-Ьмъ  съ  де- 
сяти. Мног1е,  пожалуй,  воображаютъ,  что  пшеница  растетъ 

сама  собой  въ  русскихъ  степяхъ,  но  тотъ,  кто  вид-Ьдъ  трудъ 
крестьянъ  въ  «плодородной»  черноземной  полос^^,  будетъ 
желать  только  одного,  чтобы  увеличен1е  народонаселешя 
позволило  употреблять  въ  степяхъ  паровые  плуги  и  огородную 
культуру. 

Только  очень  немнопе  экономисты  усвоили  вышесказанныя 

истины.  Они  охотно  допускаютъ,  что  въ  Западной  Европ-Ь  мож- 
но выраш;ивать  больше  хл-Ьба,  ч'1;мъ  теперь,  но  не  видятъ  въ 

этомъ  ни  выгоды  ни  необходимости,  пока  существуютъ  народы, 

поставляюп],1е  пищу  въ  обм-Ьнъ  на  фабричныя  изд-Ьлхя.  Разсмо- 
тримъ,  насколько  правиленъ  подобный  взглядъ. 

Ес.т1и  мы  удовольствуемся  простымъ  заявлешемъ,  что  приво- 
зить изъ  Риги  пшеницу  дешевле,  ч-Ьмъ  выращивать  ее  въ  Лан- 

кашир-Ь,  весь  вопросъ  будетъ  р-Ьшенъ  въ  одну  минуту.  Но  д-Ьй- 
ствительно  ли  дешевле  получать  пищу  изъ-за  границы?  Пред- 

пол  ожимъ  даже,  что  это  такъ.  Но  разв'Ь  мы  не  обязаны  про- 
анализировать сложное  явлен1е,  называемое  ц^Ьнностью,  прежде 

ч'Ьмъ  признать  его  обязательнымъ  побудительнымъ  стимуломъ 
нашихъ  поступковъ? 

Мы  знаемъ,  наприм^Ьръ,  что  землед1§л1е  во  Францш  обреме- 
нено податями.  Если,  однако,  мы  сравнимъ  Ц'Ьну  пищевыхъ 

продуктовъ  во  Франц1и,  гд-Ь  они  производятся  дома,  съ  ц-Ьнами 
въ  Англш,  куда  они  ввозятся,  то  разница  будетъ  не  въ  пользу 

страны  со  ввозимыми  продуктами.  Выйдя  изъ  Парижа  (щ^  цЬ- 
ны  увеличены  тяжелымъ  ос1;го1),  мы  найдемъ,  что  всЬ  съ-Ьст- 
ные  продз^кты  дешевле  во  Франщи,  ч-Ьмъ  въ  Англ1и,  и  что 
ц*ны  падаютъ  все  ниже  и  ниже  по  м-Ьр-Ь  того,  какъ  мы  бу- 
демъ  подвигаться  на  востокъ  материка. 

Есть  и  другое  обстоятельство,  еще  бол^Ье  неблагопрхятное  для 
Англхи, — страшное  количество  посредниковъ,  стоящихъ    между 
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производителями  и  торговцами  заграничныхъ  товаровъ  съ  одной 

стороны  и  потребителями — съ  другой.  Мы  часто  слышимъ,  что 
громадная  часть  стоимости  продуктовъ  идетъ  въ  карманы  по- 
средниковъ.  Мы  читаемъ  въ  газетахъ,  что  мног1е  фермеры  въ 

среднихъ  графствахъ  не  получаютъ  за  фунтъ  масла  бол'Ье  35 
коп.,  тогда  какъ  покупатели  платятъза  него  отъ  70  до  80  коп.; 

что  честерскхе  фермеры  за  штофъ  молока  получаютъ  всего  6 — 8 
коп.,  а  мы  покупаемъ  ц^Ьльное  молоко  за  20,  а  снятое  за  16 

коп.  Произведенныя  н-Ьсколько  л'Ьтъ  тому  назадъ  въ  Ва11у 
N6^^$  изс.11'Ьдован1я  ковенъ-гарденскихъ  ц'Ьнъ  и  сравнеше  ихъ 
съ  розничными  ц-Ьнами  доказываютъ,  что  изъ  24  коп.  или  48 
коп.,  которые  уплачиваетъ  потребитель  за  овощи,  производи- 

тель получаетъ  всего  4  коп.  Въ  стран-Ь,  которая  ввозитъ  свои 
пищевые  продукты,  не  можетъ  быть  иначе:  люди,  выращиваю- 

Щ1е  сами  продукты,  исчезаютъ  съ  рынка,  и  вм-Ьсто  нихъ  по- 
являются посредники  ̂ ).  Подвигаясь  къ  востоку,  въ  Бельию, 

Герман1ю  и  Росс1ю,  мы  увидимъ,  что  стоимость  жизни  все  бо- 
ж^е  и  бол-Ье  уменьшается  и  что  въ  Россш,  остающейся  до  сихъ 
поръ  землед-^льческой  страной,  пшеница  стоитъ  вдвое  или  на 
*/з  дешевле,  ч-Ьмъ  въ  Англ1и,  а  за  мясо  въ  провинщяхъ  пла- 
тятъ  отъ  8  до  10  коп.  за  фунтъ.  Можемъ  ли  мы  посл-Ь  этого 
утверждать,  что  жить  привознымъ  хл'Ьбомъ  дешевле,  нежели 
выращивать  его  самимъ? 

Невыгода  ввоза  хл-Ьба  станетъ  еще  очевидн-Ье,  если  мы  раз- 
'Смотримъ  различные  элементы  ц^Ьнъ.  Сравнивая,  наприм'Ьръ, 
стоимость  производства  пшеницы  въ  Англ1и  и  Росс1и,  мы  уви- 

димъ, что  въ  Англ1и  на  каждые  100  фун.  расходуется  не  мен-Ье 
4  руб.  12  коп.,  въ  Россш  же  издержки  на  т-Ь  же  100  фун.  не 
превышаютъ  1  руб.  68  коп.— 2  руб.  28  коп.  Разница  выходитъ 

громадная,  если  даже  допустить,  что  цифры  н-Ьсколько  преуве- 
личены. Но  отчего  такъ  велика  эта  разница?  Разв-Ь   русскимъ 

^)  Шсколько  д'Ьтъ  тому  назадъ  одинъ  изъ  ыоихъ  друзей,  живш1и  въ  окрест- 
ностяхъ  Лондона,  получалъ  масло  изъ  Баварии  по  почт*.  И  фунтовъ  масла 

обходились  ему  4  руб.  80  коп.  (включая  почтовый  расходъ  въ  1  руб.  4  коп.). 

Масло  несравненно  низшаго  качества,  съ  10—11%  воды,  продавалось  въ  то 
же  время  въ  Лондон*  по  72  коп.  за  фунтъ. 

5» 
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рабочимъ  такъ  мало  платятъ  *)?  Ихъ  денежная  плата,  конечно, 
много  ниже,  но  эта  разница  исчезаетъ,  какъ  только  мы  переве- 
демъ  ее  на  продукты,  получаемые  англ1йскими  сельскими  рабо- 

чими. 5  руб.  76  коп,  въ  нед-Ёлю  представляютъ  то  же  количе- 
ство пшеницы  въ  Британш,  какъ  и  2  руб.  88  коп.,  получае- 

мые рабочими  въ  Россш^),  не  говоря  уже  о  дешевизн'Ь  мяса, 
низкой  квартирной  плат-Ь.  РусскШ  рабочШ  оплачивается  т-Ьмъ 
же  количествомъ  растительныхъ  продуктовъ,  какъ  и  англ1йск1й. 
Мнопе  заблуждаются  относительно  необычайной  плодородности 

русскихъ  степей:  урожай  отъ  тУа — Ю^*  четв.  съ  десятины  счи- 
тается въ  Россш  хорошимъ,  а  въ  среднемъ  онъ  едва  достигаетъ 

6  четвертей  даже  въ  той  части  имперш,  откуда  хл'Ьбъ  вывозится» 
Кром-Ь  того,  количество  труда,  необходимое  для  обработки  пше- 

ницы въ  Россш,  при  отсутствш  молотилокъ,  при  плохихъ  со- 
хахъ,  которыя  еле  тащатъ  клячи,  при  недостатк-Ё  путей  сооб- 
П1,ен1я  и  т.  п.,  несомн-Ьино  превышаетъ  трудъ,  затрачиваемый 
на  производство  пшеницы  въ  Западной  Европ'Ь. 

Въ  1887  году  на  лондонскомъ  рынк-Ь  русская  пшеница  про- 
давалась по  1  р.  24  коп.  за  пудъ,  а  по  даннымъ,  опубликован- 

нымъ  въ  журнал-Ь  «Магк  Ъапе  Ехргевз»,  пудъ  пшеницы  въ 
Англ1и  не  могъ  обойтись  дешевле  1  руб.  47  коп.,  даже  при 

продаж-Ь  соломы,  что  не  всегда  возможно.  Разницу  ц-Ьнъ  можно 
объяснить  только  различ1емъ  поземельной  ренты  въ  об-Ьихъ  стра- 
нахъ:  въ  пшеничной  полосЬ  Росс1и,  гд-Ь  средняя  арендная  плата 
15  р.  55  к.  за  десят.  и  гд-Ь  съ  десятины  собираютъ  60 — 81  пуд. 
пшеницы,    въ    издержкахъ   на    производство    пуда    пшеницы 

1)  Цифры  для  вычислешя  стоимости  производства  пшеницы  въ  Англш  даны' 
въ  Магк  Ъапе  Ехргезз.  Ихъ  можно  найти  въ  удобопонятной  форм*  въ  ̂ иаг- 

■1ег1у  Кеу1е\у,  за  апрель  1887  г.,  и  въ  сочинев1н  \У.  О.  Веаг'а:  ТЬе  ВгШзЬ 
Еагтег  апс!  Ыз  Сотре111югз  (Ьопйоп,  1888  г.).  Изсл'Ьдован1я  такого  же  рода, 
сд'Ьланныя  русскими  земствами,  собраны  и  обработаны  въ  „В'Ьстник'Ь  Промы- 

шленности", №  49,  1887  г. 
2)  Изъ  подробныхъ  отчетовъ  департамента  землед'Ьл1я  за  1885  г.  видно,  что 

средняя  заработная  плата  (полевого)  рабочаго  въ  средней  Россш  =  1  руб. — 
1  р.  80  к.  въ  неделю,  въ  хлебородной  же  полосе  3  руб.  30  к.  Съ  1885  г.  за- 

работная плата  въ  об-Ьихъ  странахъ  повышалась.  Въ  1896  г.  средняя  заработ- 
ная плата  англ1ёскаго  рабочаго  опред'Ьлялась  въ  6  р.  52  к. 
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арендная  плата  состав ляетъ  отъ  14  —  22  коп.,  тогда  какъ 
въ  Англ1и  рента  и  налоги  (по  даннымъ  въ  журнал^Ь  «Магк 
Ъапе  Ехрге88»)  составляютъ  не  мен^Ье  51  руб.  84  коп.  на  каж- 

дую десятину  подъ  пшеницей,  урожай  съ  которой  равняется 
121  пудамъ,  и  въ  издержкахъ  на  производство  каждаго  пуда 

пшеницы  арендная  плата  равняется  40  копейкамъ  *).  Даже, 
€сли  принять  ренту  и  налоги  въ  38  руб.  88  коп.  и  средшй 

урожай  въ  113  пуд.  съ  десятины,  все-таки  изъ  продажной 
ц1Ьны  пуда  пшеницы  35  копеекъ  идутъ  въ  карманъ  земле- 

влад-Ьльца  и  государства.  Если  денежная  стоимость  при  вы- 
ращиванш  пшеницы  въ  Англш  гораздо  больше,  ч^мъ  въ  Рос- 

с1и,  при  меньшей  затрат-Ь  труда,  то  это  происходитъ  отъ  высоты 
арендной  платы,  до  которой  поднялась  рента  съ  1860  года  по 

1880  г.  всл-ЬдстЕхе  легкой  наживы  отъ  сбыта  мануфактурныхъ 
товаровъ  за  границу.  Такимъ  образомъ  главной  причин^)*  русской 
конкуренщи  является  не  безплодность  почвы,  а  лоз^Йаая  земель- 

ная политика  Англ1и. 

Американская  конкуренщя  заслуживаетъ  дае  большаго  вни- 

машя,  и  я  укажу  читателю  на  зам-Ьчательныл"  статьи  объ  этомъ 
предмет'Ь,  обнародованныя  Шеффле  въ  1886  г.  въ  Т^еИвсЪтШ  (иг 
(11е  ̂ е8атт1;е  81]аа1,8  ту188еп8с11аЙ,  и  на  статью  относительно  стои- 

мости производства  пшеницы  на  всемъ  земномъ  шар-Ь,  появив- 
шуюся въ  ̂ иаг^ег1у  Ее71е\^,  за  апр-Ьдь  1887  г.  Выводы  этихъ 

статей  всец-бло  подтверждаются  ежегодными  отчетами  амери- 
канской палаты  землед'Ьл1я,  и  предсказан1я  Шеффле  оправды- 
ваются посл'Ьдуюш.пми  отчетами  г.  Доджа.  Изъ  этихъ  статей 

видно,  что  плодород1е  американской  почвы  было  сильно  пре- 
увеличено и  что  то  громадное  ;количество  пшеницы,  которое 

Америка  посылаетъ  въ  Европу  изъ  своихъ  сЬверо-западныхъ 

фермъ,  вырапщвается  на  почв-Ь,  природное  плодород1е  которой 
не  выше  и  даже  часто  ниже  средняго  плодород1я  неудобренной 

1)  Арендная  плата  уменьшилась  съ  1887  г.,  но  пали  и  ц'Ьны  на  пшеницу. 
Не  сл^дуетъ  забывать,  что  подъ  пшеницу  выбирается  лучшая  земля,  и  поэтому 
арендная  плата  за  нее  выше  арендной  платы  за  каждую  десятину  фермы  въ  74 
или  111  десятинъ. 
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европейской  почвы  ̂ ).  Кассе льтонская  ферма  въ  Дакот-Ё,  дающая 
по  71  пудз^  съ  десятины,  является  исключешемъ,  тогда  какъ 
средняя  урожайность  почвы  т'Ьхъ  западныхъ  штатовъ,  въ  ко- 
торыхъ  преимущественно  выращивается  пшеница,  не  превы- 

шаетъ  44  п.  —  49  пуд.  Чтобы  увидать  въ  Америк'Ь  почву  съ 
урожайностью  въ  124  п.  —  162  п.,  нужно  отправиться  въ  ста- 

рые восточные  штаты,  гд'Ь  почва  создана  челов'Ьческими  рука- 
ми. Громадное  же  пространство  сЬверо-запада  не  даетъ  бол-Ье 

32 — 36  п.  съ  десятины.  То  же  самое  можно  сказать  и  относи- 

те.1ьно  скотоводства  въ  Америк^Ь.  Шеффле  утверждаетъ,  что 
большая  часть  рогатаго  скота,  значащаяся  въ  переписяхъ  Со- 
единенныхъ  Штатовъ,  разводится  не  въ  прер1яхъ,  а  въ  стой- 
.1ахъ  при  фермахъ,  такъ  же,  какъ  и  въ  Европ^Ь;  прерш  же  до- 
ставляютъ  только  одну  одиннадцатую  часть  всего  американскаго 

крупнаго  рогатаго  скота,  Уб  барановъ  и  Уз!  свиней  2).  Такимъ 
образомъ  значен1е  природнаго  плодород1Я  устраняется,  и  причины 

усп-Ьшной  конкуренщи  надо  искать  въ  дешевизн-Ь  земли  и  въ  ра- 
зумной организащи  производства  въ  западныхъ  штатахъ,  а  въ 

восточныхъ — въ  быстромъ  развит1и  интенсивнаго  хозяйства. 
Способъ  хозяйства,  очевидно,  прим^&нялся  сообразно  усло- 

в1ямъ.  Въ  обширныхъ  прер1яхъ  С-Ьверной  Америки,  тдЬ  десятина 
земли  продается  по  10—51  руб.  и  гд-Ь  пространства  въ  225 — 
33772  квадратныхъ  верстъ  могутъ  быть  заняты  культурой  пше- 

ницы, прим^Ьнялись  особые  методы  культуры,  и  получались 
отличные  результаты.  Земля  покупалась,  а  не  арендовалась; 
осенью  пригонялись  табуны  лошадей,  и  земля  обрабатывалась 
и  заставалась  при  помощи  хорошихъ  плуговъ  и  сЬялокъ;  потомъ 
лошади  угонялись  на  горныя  пастбища,  рабочихъ  распускали, 

и  зимовать  на  ферм'Ь  оставалось  2 — 3  челов-Ька.  Весною  агенты 
собственника  обходили  на  сотни  верстъ  кругомъ  постоялые  дворы 

1)  40  л'Ьтъ  тому  назадъ  Ь.  йе  Ьауег^пе  обратидъ  внил1ан1е  на  то,  что  гуано 
ввозится  преимущественно  Соединенными  Штатами:  въ  1854  г.  его  было  вве- 

зено въ  Америку  сто.1ько  же,  сколько  въ  Ве1икобритан1ю,  и  въ  Соединенныхъ 

Штатахъ  им4.10сь,  кром-Ь  того,  62  завода  для  фабрикац1и  гуано,  доставляв- 
шихъ  въ  16  разъ  бол'Ье  гуано,  ч4мъ  его  ввозилось. 

2)См.  Гагш  апй  Гас1огу. 
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и  собирали  для  жатвы  рабочихъ  и  бродягъ,  которыми  Европа 

въ  избытк'Ь  снабжала  Америку.  Ц-Ьлые  батальоны  людей  от- 
правлялись въ  поля,  гд1Ь  и  располагались  лагеремъ,  лошадей 

пригоняли  съ  горъ,  и  въ  нед'Ьлю-дв'Ь  хл'Ьбъ  былъ  сжатъ,  обмо- 
лоченъ,  пров'Ьянъ,  ссыпанъ  въ  м^Ьшки  особыми  машинами  и 
отосланъ  на  ближайш1е  элеваторы  или  прямо  на  корабли  для 
отправки  въ  Европу. 

Урожай  съ  каждой  десятины  получается  небольшой,  но  бла- 
годаря усовершенствованнымъ  машинамъ,  300  поденш;инъ  было 

достаточно  для  того,  чтобы  производить  2400 — 3600  пуд.  пше- 

ницы; другими  словами,  каждый  челов'Ькъ  производилъ  въ  одинъ 
день  всю  свою  годовую  порц1ю  пшеницы  (12  п.  30  ф.).  Высчи- 

тано, что  работа  300  челов'Ькъ  въ  течен1е  одного  дня  доста- 
вляетъ  въ  Чикаго  муку  для  прокормлен1я  250  челов'Ькъ  въ  годъ 
и  что  такимъ  образомъ  1272  часовъ  работы  достаточно,  чтобы 

снабдить  одного  челов'Ька  годовой  пропорщей  муки. 
Этотъ  способъ  работы  при  услов1яхъ,  суп],ествоваБшихъ  на 

дальнемъ  Запад-Ь,  содМствовалъ  увеличен1Ю  М1рового  производ- 
ства пшеницы.  Но  способомъ  этимъ  нельзя  было  пользоваться 

в-Ьчно.  При  подобной  систем'Ь  почва  скоро  истощается,  и  при- 
ходится приб'Ьгать  къ  интенсивной  культур'Ь,  которая  стремится 

получать  высошй  урожай  на  ограниченной  площади.  Такъ  об- 
стояло д-Ьло  и  въ  Айов1Ь,  которая  до  1878  года  служила  скла- 

дочнымъ  м-Ьстомъ  для  пшеницы,  получаемой  вышеописаннымъ 
путемъ.  Почва  была  уже  истощена,  и  когда  на  пшениц-Ь  по- 

явилась бол'Ьзнь,  она  не  въ  состоянш  была  ее  вынести.  Въ 
н-Ьсколько  нед15ль  пропалъ  почти  весь  урожай,  —  съ  десятины 
было  собрано  по  32 — 40  пуд.  Тогда  больш1я  фермы  разбились 

на  мелшя,  айовсюе  фермеры  посл-Ь  остраго,  но  краткаго  кризиса 

(въ  Америк'Ь  все  совершается  быстро)  обратились  къ  бол'Ье  ин- 
тенсивной культур']^,  и  въ  настоящее  время  маленьшя  фермы 

при  помощи  удобрен1я  и  улучшенныхъ  методовъ  землед'Ьл1я 
усп-Ьшно  конкурируютъ  съ  громадными  фермами  дальняго  Запада. 
Шеффле,  Семлеръ,  Откенъ  и  другхе  писатели  много  разъ 

указывали  на  то,  что  сила  «американской  конкуренщи»  не  въ 
огромныхъ  фермахъ,  а  въ  безчисленныхъ  мелкихъ  фермахъ,  на 

которыхъ  пшеница  выращивается  такъ  же,  какъ  и  въ  Европ-Ь,  т.-е. 
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при  употреблен1и  удобренхя,  но  при  лучшей  организац1и  работы 

и  сбыта,  и  которыя  не  обременены  арендной  платой  землевла- 

д^Ьльцу,  достигающей  бол-Ье  7з  продажной  ц-Ьнности  пшеницы. 
Въ  справедливости  вышеизложенныхъ  взглядовъ  я  убедился 

вполн-Ь,  про-Ьханъ  самъ  по  прер1ямъ  Манитобы.  22.500.000— 
30.000.000  пуд.  пшеницы  ежегодно  вывозится  изъ  Манитобы. 

Почти  все  это  вырап];ивается  на  фермахъ  въ  59  — 118  десят. 

каждая.  Пахота  производится  обыкновеннымъ  способомъ,  а  жат- 
венныя  и  сноповязальныя  машины  въ  большинств1Ь  с.тучаевъ 

покупаются  сообща  четырьмя  фермерами.  Молотилки  нанима- 

ются на  день  или  на  два,  и  фермеръ  везетъ  пшеницу  на  соб- 

ственныхъ  лошадяхъ  къ  элеватору— или  для  немедленной  про- 

дажи, или  для  хранен1я  на  элеватор'Ь,  если  не  особенно  ну- 

ждается въ  деньгахъ  и  над-Ьется  получить  бол-Ье  высокую  ц^ну 
черезъ  м^Ьсяцъ  или  два. 

Сдовомъ,  въ  Манитоб-Ь  особенно  поразительно  то,  что  даже 

при  ожесточенной  конкуренщи  фермы  среднихъ  разм-ЬроБъ  успеш- 
но конкурируютъ  съ  большими  и  что  наибольшШ  доходъ  при- 

носятъ  вовсе  не  громадныя  фермы.  Весьма  интересно  и  то,  что 

тысячи  фермеровъ  выращиваютъ  горы  пшеницы  въ  канадской 

провинщи  Торонто  и  въ  восточныхъ  штатахъ,  гд-Ь  преобладаютъ 
мелшя  фермы. 

Такимъ  образомъ  сила  «американской  конкуренщи>  заклю- 
чается не  въ  возможности  обрабатывать  сразу  сотни  десятинъ 

пшеницы,  а  въ  систем-Ь  землевладЬн1я,  приспособленной  къ  ха- 

рактеру страны,  въ  широко  развитомъ  дух*  ассощащй  и,  на- 

конецъ,  въ  ц-Ьломъ  ряд-Ь  установленШ  и  обычаевъ,  им-Ьющихъ 
ц-^лью  поднять  землевлад'Ьльца  и  его  професс1ю  до  того  высо- 

каго  уровня,  который  нев'Ьдомъ  въ  Европ-Ь. 
Мы  не  им-Ьемъ  возможности  осуществить  все  то,  что  делается 

въ  Соединенныхъ  Штатахъ  и  Канад*  въ  интересахъ  землед^Ь- 

л1я.  Въ  каждомъ  американскомъ  штат'Ь,  въ  каждой  области 

Канады  существуютъ  .экспериментальныя  фермы,  гд*  произво- 
дятся опыты  надъ  новыми  сортами  пшеницы,  овса,  ячменя, 

кормовыхъ  травъ  и  плодовъ;  то,  что  въ  Европ-Ь  каждый  фермеръ 

долженъ  д-Ьлать  самъ,  производится  въ  Америк-Ь  при  наилуч- 

шихъ  научныхъ   услов1яхъ.  Результаты   этихъ  изсл-ЬдованШ  и 
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опытовъ  не  только  доступны  каждому,  но  ихъ  стараются  до- 

вести до  общаго  св^Ьд'Ьн1я  всевозможными  способами:  бюллетени 
экспериментальныхъ  станц1й  раздаются  въ  тысячахъ  экземпля- 

ровъ;  посЬщешя  фермъ  устраиваются  такъ,  чтобы  тысячи  фер- 
меровъ  могли  получать  разъяснен1я  отъ  спец1алистовъ;  коррес- 
понденц1я  съ  фермерами  ведется  въ  такихъ  разм1>рахъ,  что, 

наприм'Ьръ,  экспериментальная  ферма  въ  Оттав-Ь  отправляетъ 
ежегодно  100.000  писемъ  и  посылокъ.  Каждый  фермеръ  можетъ 
получать,  не  платя  за  пересылку,  по  3  фунта  сЬмянъ  различ- 

ныхъ  растенШ,  изъ  которыхъ  онъ  на  сл-Ёдующ!!  годъ  полу- 
чаетъ  сЬмена  на  н-Ьсколько  десятинъ.  Наконецъ,  въ  каждомъ 
маленькомъ  и  отдаленномъ  округЬ  собираются  митинги  ферме- 
ровъ,  гд^Ь  спец1альные  лекторы,  посылаемые  эксперименталь- 

ными фермами  или  м'Ьстными  землед-Ёльческими  обществами, 
обсуждаютъ  съ  фермерами  результаты  посл-Ёдняго  года  по  раз- 
личнымъ  отраслямъ  сельскаго  хозяйства,  по  плодоводству,  ско- 

товодству, молочному"  хозяйству  и  землед-Ьльческой  кооперац1и. 
Американское  сельское  хозяйство,  дМствительно,  прекрасно 

поставлено,  но  вовсе  не  благодаря  пшеничнымъ  полямъ  даль- 
няго  Запада,  которыя  скоро  отойдутъ  въ  область  прошлаго,  а 

благодаря  развит1ю  рацхональнаго  землед'Ьл1я  и  усил1ямъ,  при- 
лагаемымъ  къ  его  развитхю.  Прочтите  описан1е  сельскохозяй- 

ственной выставки  въ  маленькомъ  городк-Ь  Айова,  гд'Ё  70.000 
ф)ермеровъ  съ  семьями  живутъ  въ  палаткахъ  ц']&лую  недЬлю, 
изучая,  продавая,  покупая,  наслаждаясь  жизнью;  вы  увидите 

нащональный  праздникъ  и  почувствуете,  что  им-Ьете  д-Ёло  съ 
народомъ,  уважающимъ  земле д'Ьлхе.  Прочтите  также  издан1я 
экспериментальныхъ  станц1й  и  отчеты,  которые  раздаются  всЬмъ 

и  каждому,  прочитываются  и  обсуждаются  фермерами  на  ми- 
тингахъ;  познакомьтесь  съ  трудами  и  бюллетенями  безчислен- 
ныхъ  сельскохозяйственныхъ  обществъ;  из^^ите  больш1я  пред- 
пр1ят1я  орошен1я, — и  вы  почувствуете,  что  американское  земле- 
д-Ьлхе — д-Ьйствительная  сила,  полная  жизни,  которая  не  боится 
конкуренц1И  громадныхъ  фермъ  и  не  должна,  какъ  ребенокъ, 
просить  покровительства. 

Интенсивная  культура  и  садоводство  прим-Ьняются  въ  хА.ме- 
рик1Ь  точно  такъ  же,  какъ  и  въ  Бельг1и.  Уже  въ  1880  г.  9  шта- 
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товъ  востока  покупали  на  54.050.000  рублей  искусственнаго 
удобрешя,  которое  было  также  широко  распространено  и  на  за- 

пад-Ь.  А  Бъ  Айова  20  л-Ьтъ  тому  назадъ  было  повсем-Ьстно  вве- 
дено травосЬянхе,  которое  усердно  рекомендовалось  айовскимъ 

сельскохозяйственнымъ  институтомъ.  Теперь  на  сельскохозяй- 
ственныхъ  конкурсахъ  высшая  награда  присуждается  не  экстен- 

сивному хозяйству,  но  большей  урожайности  на  малой  площади. 
На  недавнемъ  конкурсЬ  первыя  10  наградъ  были  присуждены 

т'Ьмъ  фермамъ,  которыя  вырастили  на  десятин-Ь  отъ  45 — 60  чет- 
вертей кукурузы.  Это  показываетъ,  къ  чему  стремятся  айов- 

сше  фермеры.  Въ  Минезот-Ь  2  года  тому  назадъ  награды  были 
даны  за  урожай  въ  1.316  —4.914  пуд.  картофеля  съ  десятины, 
среднШ  же  урожай  картофе.1я  въ  Великобритан1и  всего  1.004  п. 

Вь  Америк-Ь  также  сильно  развито  и  огородничество.  Въ  ого- 
родахъ  Флориды  получается  съ  десятины  урожай  въ  207 — 
280  четвертей  лука,  186  четвертей  томатовъ,  326  четвертей 

сладкаго  картофеля.  Это  свид-Ьтельствуотъ  о  высокомъ  разви- 
Т1И  культуры.  Промышленныя  фермы  (т.-е.  огороды,  гд-Ь  вы- 

ращиваются продукты  для  отдаленныхъ  рынковъ)  занимали  въ 
1892  г.  148.000  десятинъ.  Фруктовые  же  сады  въ  окрестностяхъ 

Норфолька,  въ  Виргинхи,  были  признаны  образцовыми  профес- 
соромъ  Вольте. 

Въ  то  время,  какъ  въ  Лондонъ  привозятъ  изъ  Парижа  са- 
латъ  по  8  коп.  за  кочанъ,  въ  Чикаго  и  Бостон-Ь  находятся 
заведешя,  единственныя  въ  мхр-Ь,  щЪ  латукъ  въ  огромныхъ 
оранжереяхъ  выращивается  при  помощи  электрическаго  св-Ьта. 
При  этомъ  не  сл'Ьдуетъ  забывать,  что  хотя  открыт1е  выращи- 
ван1я  при  помощи  электричества  сд-йлано  европейцемъ  (Симен- 
сомъ),  но  что  оно  было  пров'Ьрено  въ  Корнельскомъ  универси- 
тет-Ё,  гд-Ь  было  доказано  рядомъ  опытовъ,  что  электрическ1й 
св-Ьтъ  ускоряетъ  ростъ  зеленыхъ  частей  растен1я. 

Словомъ,  Америка,  которая  опередила  всЬхъ  въ  усовершен- 
ствован1и  экстенсивнаго  хозяйства,  идетъ  теперь  во  главЬ  всЬхъ 

въ  хозяйств'Ь  интенсивномъ,  или  усиленномъ.  Въ  этой-то  спо- 
собности приспособляться  и  заключается  дМствительная  сила 

американской  конкуренцш. 



ГЛАВА    IV. 

Возможность  землед'Ьл1я. 
(Продолженхе). 

Доктрина  Мальтуса. — Прогрессъ  въ  культур*  пшеницы. — Восточная  Флан- 
др1я.— Джерсей. — Прежней  и    теперешшй    сборъ  картофеля. — Орошеше. — 

Опыты  майора  Галлета.— Саженая  пшеница. 

Не  МН0Г1Я  книги  им-бли  такое  вредное  вл1ян1е  на  развит1е  эко- 
номической мысли,  какъ  «Опытъ  объ  основахъ  народонаселешя» 

Мальтуса.  Она  появилась,  подобно  всЬмъ  книгамъ,  иы-Ьющинъ. 
вообще  какое-либо  вл1ян1е,  въ  благопр1ятный  моментъ  и  выра- 

зи.!.", идеи,  уже  распространенный  въ  умахъ  зажиточнаго  мень- 
шинства. Въ  то  время,  когда  мысли  равенства  и  свободы,  про- 

бужденныя  французской  и  американской  револн)ц1ями,  проникли 

въ  сознан1е  б'Ьдныхъ,  и  богатые  утомились  дилетантскими 
экскурс1ямп  въ  туже  область,  Мальту съ,  возражая  Годвину 

принялся  утверждать,  что  равенство  невозможно,  что  б'Ьдность- 
большинства  вызвана  не  общественнымъ  строемъ,  а  что  она — 
естественный  законъ.  Онъ  говорилъ,  что  народонаселен1е  уве- 

личивается слишкомъ  быстро,  что  новымъ  пришельцамъ  н'Ьтъ 
м^Ьста  за  обш;ей  трапезой  и  что  этотъ  законъ  не  можетъ  быть 

изм-Ьненъ  никакими  преобразовашями  общественнаго  строя. 

Такимъ  образомъ  онъ  далъ  богатымъ  классамъ  н-^что  въ  род-Ь 
научнаго  возражен1я  противъ  идеи  равенства.  Однако  мы  знаемъ, 

что,  хотя  всякое  владычество  основано  на  сил-Ь,  сила  сама  на- 

чинаетъ  колебаться,  если  бол-Ье  не  поддерживается  твердою  в*- 

рою  въ  собственную  правоту.  Что  же  касается  б-Ьдныхъ  клас- 
совъ,  которые  всегда  проникаются  идеями,  преобладаюпщми  въ 
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данное  время  среди  зажиточныхъ  классовъ,  то  учен1е  Мальтуса 
лишило  ихъ  надежды  на  улучшен1е  и  поселило  въ  нихъ  недо- 

в'Ьр1е  къ  об'Ьщан1ямъ  соц1альныхъ  реформаторовъ.  Наука  до 
сихъ  поръ  была  проникнута  доктриной  Мальтуса,  и  политиче- 

ская ЭК0Н0М1Я  продолжаетъ  основывать  свои  разсуждешя  на 
молчаливомъ  признаши  невозможности  быстраго  увеличенхя 

производства  и,  сл'Ьдовательно,  невозможности  удовлетворить 
всЬ  нужды.  Это  предположен1е  кр-Ьико  сидитъ  въ  головахъ  эко- 
номистовъ  классической  и  соц1алистической  школы,  когда  они 

разсуждаютъ  объ  обм-Ьн-Ь,  заработной  плат-Ё,  найм-Ь  рабочихъ, 
рент-Ь  и  потреблении.  Политическая  эконом1я  никогда  не  подни- 

малась выше  гипотезы  объ  ограниченности  и  недостаточности 
€редствъ  къ  существовангю\  всЬ  теор1и,  соприкасаюп];1яся  съ 

политическою  эконом1ей,  сохраняютъ  тотъ  же  ошибочный  прин- 
ципъ,  и  почти  всЬ  соц1алисты  признаютъ  эту  гипотезу.  Мы 

недавно  вид-Ьди,  что  даже  въ  б1олопи  (т-Ьсно  связанной  теперь 
с-ъ  соцюлопей)  теор1я  изм'Ьнен1я  видовъ  оказала  неожиданную 
поддержку  этому  предположенш,  такъ  какъ  теорхя  Дарвина  и 

З'оллеса  им'Ьла  н'Ькоторое  соотношеше  къ  основной  иде-Ь  Маль- 
туса о  томъ,  что  природныхъ  средствъ  пропитанхя  ̂ не  хватитъ 

при  быстромъ  размножен1и  жпвотныхъ  и  растен1й. 

Словомъ,  теор1я  Мальтуса,  формулируя  тайныя  желан1я  бога- 

тыхъ  классовъ,  сд-блалась  основан1емъ  практической  философш, 
которая  проникла  въ  умы  образованныхъ  сослов1й  и  воздейство- 

вала (какъ  всегда  бываетъ  съ  практической  философ1ей)  на 

теоретическую  философш  нашего  стол'Ьт1я. 
Поразительный  ростъ  производительныхъ  силъ  челов-Ька  въ 

промышленной  области  съ  т'Ьхъ  поръ,  какъ  онъ  подчинилъ  себ-Ь 
паръ  и  электричество,  правда,  н-Ьсколько  поколебалъ  учен1е 
Мальтуса.  Матер1альныя  богатства  возросли  съ  такою  быстро- 

той, за  которою  не  могло  бы  сл'Ьдовать  увеличеше  народонасе- 
лешя  при  самыхъ  благопр1ятныхъ  услов1яхъ.  Они  могутъ  воз- 

растать еще  быстр-Ье.  Но  землед'Ьл1е  до  сихъ  поръ  считается 
сторонниками  ложной  философ1и  Мальтуса  неподвижнымъ.  Но- 

выя  усовершенствовашя  въ  землед1Ьл1и  и  садоводств-Ь  недо- 
статочно хорошо  изв-Ьстны.  Въ  то  время,  какъ   садовники   не- 
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сшя  растен1я,  собираютъ  по  н^зскольку  урожаевъ  въ  годъ  вм-Ь- 
сто  одного,  сами  д-Ьдаготъ  почву  для  каждаго  отд-Ёльнаго  расте- 
Н1Я,  экономисты  продолжаютъ  повторять,  что  площадь  земли 

ограничена,  а  т-Ьмъ  бол^&е  ограничены  и  ея  производительныя 
силы,  и  что  населен1е,  которое  удваивается  черезъ  каждыя  30 

л-Ьтъ,  скоро  дойдетъ  до  недостатка  въ  жизненныхъ  средствахъ. 
Н'Ьсколько  прим-ЬроБъ  того,  что  можетъ  давать  земля,  были 

приведены  въ  предыдущей  глав-Ь.  Но  ч'Ьмъ  глубже  изсл^Ьдуешь 
этотъ  предметъ,  т'Ьмъ  бол-Ье  открывается  новыхъ  поразитель- 
ныхъ  данныхъ  и  т-Ьмъ  бол-Ье  опасен1я  Мальтуса  представляются 
неосновательными . 

Намъ  постоянно  говорятъ,  что  производство  пшеницы  въ 

Англш  не  оплачивается,  и  всл-Ьдствхе  этого  площадь  ея  посЬва 
уменьшается  изъ  году  въ  годъ.  А  между  т-Ьмъ  французск1е 
крестьяне  постоянно  увеличиваютъ  площадь  подъ  пшеницей. 

Съ  конца  прошлаго  стол'Ьт1я  они  почти  удвоили  какъ  площадь 
подъ  пшеницей,  такъ  и  ея  производительность,  такъ  что  ко- 

личество пшеницы,  выращенной  во  Франщи,  увеличилось  вчет- 

веро ^),  народонаселен1е  же  ея  увеличилось  только  на  41  "/о? — 
сл-Ьдовательно,  увеличеше  сбора  пшеницы  въ  6  разъ  больше 
увеличен1я  народонаселен1я,  несмотря  на  то,  что  земле д^Ьл1е  за- 

держивалось ц^Ьлымъ  рядомъ  важныхъ  препятствхй:  податями, 

военной  службой,  б-Ьдностью  населен1я  и  пресл'Ьдовашемъ  до 
1884  года  всякаго  рода  ассощащй  между  крестьянами.  Помимо 

того,  въ  этомъ  стол-Ьтш,  и  особенно  за  посл-Ьдтя  50  л-Ьтъ,  ого- 
родничество, плодоводство  и  культура  растен1й  для  промышлен- 

ныхъ  ц-Ьлей  получили  во  Франщи  такое  огромное  развит1е,  что 
можно   безъ   преувеличен1я   сказать,   что  французы  получаютъ 

^)  Изсд-Ьдовашн  Т18зегапс1'а даютъ  сл'Ьдующ1я цифры: 
Годы. Народонасе- Десятины Средн18  уро- 

Урожай  пше- ление въ  мил- нодъ  пше- жай въ  пу- ницы    въ  пу- Л10нахъ. ницей. дахъ  съдесят. 

дахъ. 1789 27,0 3.657.080 36  п.  18  ф. 
132.000.000 

1831—41 
33,4 4.892.880 60  п.  30  ф. 291.340.000 

1882—88 38,2 6.363.260 72  п.  36  ф. 
467.430.000 
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чзъ  своей  земли  по  крайней  м'Ьр±  въ  6 — 7  разъ  больше  того, 
что  они  получали  150  л-Ьтъ  тому  назадъ.  Такимъ  образомъ 
«средства  къ  существован1ю»,  получаемыя  отъ  земли,  возросли 

почти  въ  15  разъ  быстр-Ье,  ч-Ьмъ  народонаселен1е. 

у  Прогрессъ  въ  землед'Ёлш  еще  бол-Ье  бросается  въ  глаза  при 
наблюденш  техническихъ  усовершенствовашй  въ  обработк-Ь  земли. 
Въ  семидесятыхъ  годахъ  XIX  стол-Ьтхя  французы  считали  очень 
хорошимъ  урожай  въ  89  пудовъ  съ  десятины,  а  въ  настоящее 

время  съ  той  же  десятины  требуется  урожай  не  мен-Ье  133  п., 
на  л^^чшей  же  земл-Ь  урожай  считается  хорошимъ  только  тогда, 
когда  даетъ  174 — 194  пудовъ,  иногда  даже  онъ  достигаетъ 

•222  пуд.  съ  десятины  ^).  Во  многихъ  м-Ьстностяхъ,  какъ,  на- 
прим'^&ръ,  въ  Гессе,  урожай  считается,  удовлетворительнымъ 
только  тогда,  когда  онъ  въ  среднемъ  достигаетъ  149  пуд.,  а  на 

опытныхъ  фермахъ  центральной  Франщи  изъ  году  въ  годъ  по- 
лучается по  166  пудовъ  съ  десятины  и  на  многихъ  фермахъ 

сЬверной  Франщи  ежегодно  собирается  222—275  пудовъ  съ  де- 

сятины, при  особенномъ  уход-Ь  на  ограниченной  площади  по- 
лучалось даже  по  324  пуда  съ  десятины  2).  Профессоръ  Грандо 

не  сомн-Ьвается  въ  томъ,  что  при  правильномъ  выбор'Ь  сЬмянъ, 
посЁв-Ь  рядами  и  при  надлежащемъ  удобрен1и  урожайность  мо- 
жетъ  намного  превосходить  современную  среднюю,  тогда  какъ 

издержки  по  обработк']^  уменьшаются  на  507о  благодаря  маши- 
намъ,  не  говоря  уже  о  паровыхъ  лопатахъ  и  машинахъ  для 

измельчен]я  почвы,  которыя  пока  встр-Ьчаются  только  изр'Ьдка, 
но  несомн'Ьнно  войдутъ  во  всеобщее  употреблен1е,  какъ  только 
челов-Ьчество  почувствуетъ  потребность  въ  увеличенш  земле- 
д'Ьльческихъ  продуктовъ. 

Принявъ  во  вниманхе  неблагопр1ятныя  услов1Я,  въ  которыхъ 

повсем'Ьстно  поставлено  землед'Ьлхе,  мы  не  можемъ  ожидать  ши- 

1)  Сгапйеаи.  Е^ийез  а5гопот1дие8.  2-те  зёпе.  Рагха,  1888. 
2)  К1з1ег.  Р11у81о1о§]е  е1  сиИиге  (1и  Ыё.  Рапз,  1886  г.  Взявъ  въ  ц4домъ  уро- 

жайность пшеницы  во  Францш,  мы  зам'Ьчаемъ  сд'Ьдующхи  прогрессъ:  въ  1872 — 
1881  гг.  средшй  урожай  съ  десятины=88  пуд.,  а  въ  1882 — 1890  гг.  онъ  до- 
стигалъ  съ  десятины=102  пуд.  Въ  течен1е  10  л-Ьтъ  урожайность  увеличилась 
аа  147о.  (РгоГ.  С.  V.  Саго1а.  Ьез  сегёа1е8,  р.  70,  8ё^.  1). 
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рокаго  прпм'Ьнешя  усовершенствованныхъ  методовъ  обработки 
на  большпхъ  пространствахъ,  а  должны  ограничиться  указа- 

н1емъ  усп-Ьховъ,  достигнутыхъ  въ  м-Ьстностяхъ,  находящихся 
въ  особенно  благопр1ятныхъ  услов1Яхъ,  гд-Ь  тяжелыя  подати  не 
задерживаютъ  прогресса  землед'Ьлхя. 

Возьмемъ  для  прим-Ьра  Саффеларсшй  округъ  въ  восточной 
'Фландр1и.  На  площади  всего  въ  13.690  десятинъ  насел еше  въ 
30.000  жителей,  состоящее  исключительно  изъ  крестьянъ,  не 

только  кормится  само,  но  и  выкармливаетъ  не  мен-Ье  10.720 
головъ  крупнаго  рогатаго  скота,  3.800  барановъ,  1,815  лоша- 

дей и  6.550  свиней,  выращиваетъ  ленъ  и  вывозитъ  разнообраз- 

ные сельскохозяйственные  продукты  ̂ ). 
Другой  прим'Ьръ  подобнаго  рода  встр-Ьчается  на  островахъ 

Ламанша,  жители  которыхъ,  счастливо  изб'Ьгнувъ  благъ  рим- 
скихъ  законовъ  и  крупнаго  землевлад-Ьшя,  до  сихъ  поръ  жи- 
вутъ  по  обычному  нормандскому  праву.  На  маленькомъ  остров!} 

Джерсе-Ь  (12  верстъ  длины  и  мен'Ье  9  верстъ  ширины)  господ- 
ствуетъ  полевая  культура,  и,  несмотря  на  то,  что  онъ  состоитъ 

всего  изъ  10.621,6  десятинъ,  включая  и  скалы,  онъ  прокармли- 

ваетъ  населен1е,  при  которомъ  приходится  по  5  челов'Ькъ  на 
десятину  (1.300  жителей  на  2^^  кв.  вер.).  ВсЬ  писатели-агрономы, 
побывавш1е  на  Джерсе-Ь,  единогласно  расхваливаютъ  благосо- 
стоян1е  тамошнихъ  крестьянъ  и  удивительные  результаты,  ко- 

торыхъ они  достигли  на  своихъ  маленькнхъ  фермахъ  въ  1,85 — 
7,4  десятинъ  (часто  даже  меньше  1,85  десятинъ)  посредствомъ 
рац1ональной  и  интенсивной  обработки  земли. 
Мнопе  читатели  будутъ,  в1>роятно,  очень  удивлены,  узнавъ, 

что  почва  Джерсея,  состоящая  изъ  выв'Ьтрившагося  гранита 
безъ  органическихъ  частей,  вовсе  не  особенно  плодородна  и 

что  климатъ  острова,  хотя  и  мен'бе  облачный,  ч-Ёмъ  въ  Велико- 
британхи,  во  многомъ  уступаетъ  посл'Ьднему  въ  томъ  отноше- 
ши,  что  на  Джерсе-Ь  л-Ьтомъ  меньше  солнца,  а  весною  больше 
холодныхъ  в'Ьтровъ.  Въ  начал'Ь  этого  стол^Ьт1я  жители  острова 

1)  О.   йе   КегсЬоте   йе   Оеп1ег§Ьеп.  Ьа  реШе   сиНиге   йез   ПапАгез  Ье1§е8. 

'Сапа,  1878. 
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кормились  главнымъ  образомъ  привозной  пищей  ̂ ),  и  недавними 
усп-Ьхами  они  всец'Ьло  обязаны  труду,  вложенному  въ  землю, 
систем'Ь  землевлад'Ьн1я,  праву  насл'Ьдства  земли  и  перехода  ея 
въ  друшя  руки,  весьма  отличному  отъ  того,  который  господ- 
ствуетъ  въ  другихъ  м'Ьстахъ,  отсутств1ю  государ ственныхъ  по- 

датей и  тому,  что  н'Ькоторые  общинные  привычки  и  обычаи 
взаимопомощи,  сохранились  и  до  сихъ  поръ.  Плодород1е  же  поч- 

вы создано  отчасти  морскими  травами,  скопляющимися  на  бе- 
регахъ,  но  преищ-щественно  отбросами  всякаго  рода,  начиная 
съ  костей,  привезенныхъ  изъ  Плевны,  до  кошачьихъ  мумш, 
вывезенныхъ  изъ  Египта. 

За  посл'Ьдн1я  30  л-Ьтъ  джерсейсше  фермеры  и  крестьяне  ста- 
ли разводить  раншй  картофель  въ  широкихъ  разм-Ьрахъ,  полу- 
чая самые  удовлетворительные  результаты.  Они  стараются  вы- 

ращивать его  какъ  можно  раньше,  пока  ц-Ьна  ему  на  рынк-Ь 
2  руб.  60  коп.— 3  руб.  за  пудъ.  Выкапываше  картофеля  начи- 

нается въ  бол-Ье  укрытыхъ  отъ  в'Ьтра  м'Ьстахъ  съ  начала  мая. 
Крестьяне  сами  выработали  ц-Ьлую  систему  картофельной  куль- 

туры, начиная  съ  выбора  клубней,  приспособлен1Й  для  ихъ 

произрасташя,  выбора  хорошо  расположеннаго  м-Ьста,  подбора 
подходящаго  удобрен1я  и  кончая  ящикомъ,  гд-Ь  произрастаетъ 
картофель  ̂ ). 

Въ  конц-Ь  мая  и  въ  начал'Ь  1юня,  когда  вывозъ  производится 
въ  бол'Ье  широкихъ  разм-Ьрахъ,  ц'Ьлый  флотъ  пароход овъ  ходитъ 
между  этимъ  островомъ  и  портами  Англ1и  и  Шотланд1и.  Въ 

гавань  Сентъ-Эль  входитъ  ежедневно  8 — 10  пароходовъ,  кото- 
рые въ  24  часа  нагружаются  картофелемъ  и  уходятъ  въ  Лон- 

1)  См.  придожен1е  3. 
2)  Сд'Ьдуетъ  обратить  особенное  вниман1е  на  коллективный  характеръ  этой 

отрасли  землед'Ьл1я.  Во  многихъ  м-Ьстахъ  южнаго  берега  Ангд1и,  особенно  въ 
КорнвалдисЬ  п  южномъ  ДевонФ,  можно  также  выращивать  раншй  картофель, 

и  некоторые  тамошше  фермеры  выкапываютъ  его  въ  небольшихъ  разм'Ьрахъ 
такъ  же  рано,  какъ  и  на  Джерсе*.  Но  пока  эта  культура  сосредоточена  въ 

рукахъ  отд'Ьльныхъ  землед'Ьльцевъ,  результаты  ея  необходимо  будутъ  ниже 
т'Ьхъ,  которые  получаютъ  джерсейск1е  крестьяне  благодаря  своему  коллекти- 

визму. Техническ1я  подробности  культуры  картофеля  описаны  въ  статье 
джерсейскаго  земледельца  въ  ̂ оигпа1  оГ  Ног11си11иге,  22  и  29  мая  1890  г. 
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донъ,  Саусгаыптонъ,  Ливерпуль,  Ньюкэстль  и  Шотландпо.  Та- 

кимъ  образоыъ  каждое  л-Ьто  вывозится  3.100.000—3.720.000  пуд. 
картофеля,  стоимостью  въ  2.444.000 — 4.700.000  руб.,  смотря  по 
году.  Если  принять  во  вниман1е  и  м-Ьстное  потреблеше,  то  вы- 

ращивается не  мен-Ье  3.720.000—4.340.000  пуд.,  несмотря  на 
то,  что  подъ  картофель  ранн1й  и  поздн1й  отведено  не  бол^Ье 

2.405 — 2.772  десятинъ,  а  изв-Ьстно,  что  ранн1й  картофель  ни- 
когда не  даетъ  такого  обильнаго  урожая,  какъ  поздн1й.  Сл'1Ьдова- 

тельно,  на  остров1Ь  Джерсе-Ь  получается  въ  среднемъ  1,674 — 1.841 
пуда  съ  десятины,  тогда  какъ  въ  Англ1и  получается  въ  сред- 

немъ всего  1.004  пудовъ. 

Тотчасъ  посл-Ь  уборки  картофеля  на  его  м-Ьсто  сажаютъ 
свеклу  или  сЬютъ  трехм-Ьсячную  (особенно  быстро  посп-Ьваю- 
щую)  пшеницу.  Ни  одного  дня  не  теряется:  какъ  только 

часть  поля,  состоящаго  изъ  1  —  2  десятинъ  освобождается 
отъ  картофеля,  она  тотчасъ  же  занимается  новымъ  посЬ- 

вомъ.  Часто  случается,  что  на  разд'Ьленномъ  на  4  части 
небольшомъ  пол-Ь  3  части  его  заняты  подъ  пшеницу  раз- 
личнаго  возраста,  на  четвертой  только-что  начали  вырывать 
картофель. 

Отличное  состоян1е  луговъ  и  пастбищъ  на  островахъ  .1аман- 
ша  много  разъ  уже  было  описано.  Хотя  плоп1;адь,  отведенная 

на  остров-Ь  Джерсе'Ь  кормовымъ  травамъ  въ  сЬБооборот-Ь  и  по- 
стояннымъ  лугамъ  меньше  4.070  десятинъ,  на  немъ  откар- 

мливается около  12.300  головъ  крупнаго  рогатаго  скота  и  око- 
ло 2.300  лошадей  для  работы  и  на  племя. 

Кром'Ь  этого,  ежегодно  вывозится  около  100  быковъ  и  1.600 
коровъ  ̂ ),  такъ  что  въ  настоящее  время,  по  отзывамъ  амери- 
канскихъ  газетъ,  въ  Америк-Ь  больше  джерсейскихъ  коровъ, 
ч'Ьм.ъ  на  самомъ  Джерсе-Ь.  Джерсейсшя  молоко  и  масло  поль- 

зуются широкою  изв-Ьстностью,  равно  какъ  и  груши,  которыя 
растутъ  на  открытомъ  воздух-Ь. 

Еще  бол-Ье  славятся  фрукты  и  овощи,  выращиваемые  въ  теп- 
лицахъ.  Словомъ,  въ  общемъ,  съ  каждой  десятины  всей  поверх- 

1)  См.  приложен1е  ̂ . 

Поля,  фабрики  я  мастерск1Я. 
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ности  острова  получается  землед'Ьльческихъ  прод^тстовъ  на  сум- 
му 12.690  руб. 

Такой  доходъ  можно  признать  достаточнымъ.  Но  ч^Ьмъ  бол^Ье 

мы  изучаемъ  современный  усовершенствован1я  въ  землед-^лш, 
т'Ьмъ  бол-Ье  уб'Ьждаемся,  что  пред-Ьдъ  производительности  земли 
далеко  не  достигнуть  даже  на  Джерсе-Ь.  Постоянно  открывают- 

ся новые  горизонты.  За  посл'Ьдн1я  50  л-Ьтъ  наука,  особенно 
ХИМ1Я,  и  техническ1я  знан1я  расширили  и  увеличили  власть 

челов-Ька  надъ  живой  и  мертвой  природой.  Въ  этой  области 
совершены  чудеса. 

Мы  вид'Ьли,  что  въ  Англ1и  въ  среднемъ  собираютъ  по  1.004 
пуда  картофеля  съ  десятины,  а  на  Джерсе-Ь  почти  вдвое  больше. 
Но  изв-Ьстный  англШскШ  садоводъ  г.  Найтъ  однажды  получилъ 
съ  одной  десятины  4.826  пудовъ.  Также  на  конкурсе  въ  Ми- 

незот'Ь  было  показано,  что  съ  десятины  получалось  4.914  пуд. 
Такой  урожай  нев-Ьроятно  великъ.  Но  французсшй  профес- 

соръ  Эме  Жираръ  ̂ )  предпринялъ  рядъ  опытовъ  съ  п'Ьлью  из- 
сл-Ьдовать  наилучш1я  услов1я  для  произрастан1я  картофеля.  Онъ 
не  обрап]:алъ  вниман1я  на  показные  урожаи,  получаемые  посред- 
ствомъ  обильнаго  удобрен1я,  но  тщательно  изсл^Ьдовалъ  вс^Ь 
услов1я:  сорта,  глубину  посадки  и  обработки  земли,  разстоян^е 
между  растен1ями.  Потомъ  онъ  вошелъ  въ  переписку  съ  350 

землед-бльцами  различныхъ  областей  Франц1и,  сообщая  имъ  о 
своихъ  опытахъ  и  побуждая  ихъ  также  производить  опыты. 

Мнопе  изъ  его  корреспондентовъ,  точно  сл-Ьдуя  его  указашямъ, 
производили  опыты  въ  небольшихъ  разм-Ьрахъ  и,  вм-Ьсто  обыч- 
ныхъ  502  пуда  получали  по  3.348 — 6.026  пуда  съ  десятины. 
Ни  одинъ  изъ  нихъ  не  получилъ  метъе  2.008  пудовъ  съ  де- 

сятины; н'1&которые  получили  по  3.348  пудовъ,  а  въ  среднемъ 
110  землед-Ьльцевъ  получили  по  2.427  пудовъ  съ  десятины. 

Но  промышленность  все-таки  требуетъ  большаго  урожая  въ 
Германш  и  Бельпи,  гд^Ь  много  картофеля  идетъ  на  винокурен- 

ные заводы.  Влад-Ёльцы  ихъ  стремятся  получить   какъ  можно 

•)  АппаИез  а§гопот^^иез,  1892  и  1893  г.  1оигпа1  с]ез  Есо11от181е8,  за   фев- 
раль 1893  г.,  стр.  215. 
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бол-Ье  крахмала  съ  десятины.  Въ  Герман1и  было  недавно  про- 
изведено много  опытовъ  картофельной  культуры,  которые  дали 

съ  десятины  1.50672  пудовъ  худшихъ  сортовъ,  2.34372  "уда 

бол'Ье  хорошихъ  и  5.42274  "уда  самыхъ  лучшихъ  сортовъ  кар- 
тофеля. 

Такимъ  образомъ  урожайность  картофеля  колеблется  между 

502 — 5.020  пудами  съ  десятины.  Является  вопросъ,  что  тре- 
буетъ  меньше  труда  на  обработку,  посадку,  уходъ  и  сборъ  и 
меньшихъ  затратъ  на  удобрен1е:  5.020  пудовъ  картофеля  съ  10 

десятинъ  или  т-Ь  же  5.020  пудовъ,  собранныя  на  1—2  десяти- 
нахъ?  Если  трудъ  не  принимается  въ  расчетъ,  а  им-Ьетъ  значе- 
Н1е  только  каждая  копейка,  истраченная  на  сЬмена  и  удобре- 
н1е  (какъ  это,  къ  несчастш,  часто  бываетъ  у  крестьянъ),  то, 
по  необходимости,  приходится  держаться  первой  системы.  Но 

разв'Ь  же  .эта  система  наибол-Ье  экономична? 

Въ  Саффеларскомъ  округ-Ь  и  на  остров-Ь  Джерсе'Ь  съ  каждой 
десятины  СЕЯНОЙ  травы,  луговъ  и  постоянныхъ  пастбищъ  про- 

кармливается, какъ  я  выше  сказалъ,  по  3  головы  крупнаго  ро- 

гат? го  скота,  тогда  какъ  въ  другихъ  м-Ьстахъ  на  это  тре- 
буется 2—3  десятины.  Но  можно  достигнуть  еш;е  лучшихъ  ре- 

зультатовъ  при  помощи  орошен1я  трубами  или  даже  безъ  нихъ. 

Въ  Англ1и  •  фермеры  довольствуются  сборомъ  250 — 300  пудовъ 
сЬна  съ  десятины,  и  въ  Саффеларскомъ  округ-Ь  сЬнокосъ,  даю- 
щ1й  по  400  пудовъ  съ  десятины,  считается  хорошимъ.  Но  на 

орошенныхъ  поляхъ  въ  Вогезахъ,  Воклюз-Ь  и  др.  во  Францш 
обыкновенно  собираютъ  по  1.000  пудовъ  сухого  сЬна  съ  деся- 

тины даже  и  на  плохой  земл-Ь;  сл-Ьдовательно,  съ  каждой  де- 
сятины получается  значительно  больше,  ч-Ьмъ  требуется  для 

одной  молочной  коровы  (на  которую  полагается  мен-Ье  310  пу- 
довъ сЬна  въ  годъ).  Вообп],е  результаты  орошен1Я  оказались 

такими  удачными,  что  во  Франщи  въ  течен1е  1862 — 1882  гг. 
орошалось  уже  не  мен-Ье  501.350  десятинъ  луговъ  ̂ );  сл-Ьдова- 
тельно,  къ  ежегодному  доходу  страны  прибавилась  мясная  пи- 

1)  Вагга!,  въ  1оигпа1  й'адпсиИиге  рга^^^ие,  1889,  февраль;  Во11е1.  НегЬаеез 
е1  ргашез  па1;иге11е8.  Парижъ,  1887  г. 

6» 
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ща  не  мен'Ье  ч'Ьмъ  для  1.500.000  взрослыхъ  людей,  иппщаята 
не  ввозилась,  а  получалась  внутри  страны.  Благодаря  ороше- 

шю,  ц-Ьниость  земли  въ  долин^Ь  Сены  удвоилась;  въ  долин-Ь 
Саоны  она  увеличилась  въ  5  разъ,  а  на  н'Ькоторыхъ  ландахъ 
Бретани  въ  десять  разъ  ̂ ).  Кампинсюй  округъ  въ  Бельг1и  пред- 
ставляетъ  классическш  прим'Ьръ.  Это  была  очень  неплодород- 

ная м-Ьстность,  состоявшая  преимущественно  изъ  морского  песка, 
который  былъ  нанесенъ  неправильными  возвышенностями  и 
заросъ  верескомъ;  десятина  такой  земли  продавалась  по 

6  руб.  50  коп. — 9  руб.,  теперь  же,  благодаря  орошешю  и  труду 
фламандскихъ  крестьянъ,  съ  каждой  десятины  получается  пиш;а 

для  трехъ  коровъ,  а  навозъ  употребляется  для  дальн'Ьйшихъ 
улучшен1й. 

Орошаемые  луга  вокругъ  Милана  яв.тгяются  другимъ  разитель- 

нымъ  прим'Ьромъ.  Тамъ  около  8.140  десятинъ  орошаются  во- 
дой изъ  водосточныхъ  трубъ  города,  и  съ  десятины  накаши- 

вается ежегодно  по  1.339 — 1.67-1  пуда  сЬна;  на  н-Ькоторыхъ 
лугахъ  собираютъ  даже  до  3.013  пудовъ  съ  десятины,  то-есть 

пип];у  для  И  коровъ, — въ  девять  разъ  бол-Ье  того,  что  даютъ 
хорошхе  луга  въ  Англш.  Впрочемъ,  англШскимъ  читателямъ 

Н'Ьтъ  надобности  "Ьхать  въ  Миланъ,  чтобы  уб-Ьдиться  въ  хоро- 
шихъ  результатахъ  орошен1я  изъ  водосточныхъ  трубъ.  Прим'Ь- 
ры  тому  можно  найти  въ  Англ1и  въ  опытахъ  сэра  Джона  .ТГоу 

и  въ  особенности  въ  Крэзентинн'Ь^  въ  окрестностяхъ  Эдинбур- 
га, гд-Ь  по  словамъ  Ронна  ̂ ),  ростъ  многол'Ьтнихъ  травъ  уси- 

ленъ  настолько,  что  он-Ь  достигаютъ  полнаго  развитхя  въ  1  годъ 
ви-Ьсто  3—4  л-Ьтъ.  ПосЬянныя  въ  августе,  он-Ь  даютъ  первый 

1)  Увел11чее1е  урожайности,  благодаря  орошен1ю,  весьма  поучительно.  Въ 

совершенно  безплодной  Со.юнь'Ь,  благодаря  орошен1ю,  сборъ  сЬна,  равнявшейся 

прежде  124  пудамъ  съ  десятины,  поднялся  до  496  пудовъ.  Въ  Эн'Ь  г.  Пюрисъ 
истрати.1ъ  7.030  руб.  на  орошеше  92  десятинъ  и  подучидъ  на  12.834  пуда 

бо.1ьше  отличнаго  сЬна.  Въ  южной  Францш  легко  получаютъ  15  пудами  пше- 

ницы съ  десятины  больше  посредствомъ  орошен1я;  въ  огородвичеств'Ь  же  до- 
ходность увеличивается  на  762—1.016  руб.  съ  десятины.  (См.  Н.  Задшег. 

„Орошеше",  въ  В1с110ппа1ге  (1'адг1си11иге  Барраля,  т.  III,  стр.  339). 
2)  Коппа.  Ьез  1гп§а1;1оп8,  стр.  76.  Раг18,  1890  г. 
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сборъ  осенью  и,  начиная  съ  весны,  даютъ  сжем-Ьсячно  по  669 
пудовъ  съ  десятины,  что  составляетъ  въ  14  м'Ьсяцевъ  бол-Ье 
9.374  пуда  (зеленаго)  сЬна  съ  десятины.  На  Ладжской  ферм-Ь 
получается  6.696 — 8.704  пуда  травы,  посЬянной  посл-Ь  злаковъ 

безъ  новаго  удобрен1я.  Въ  Эльдершотт'Ь  собирается  отличный 
урожай  картофеля,  а  въ  Ромфорд-Ь  (на  ферм-Ь  Бретонъ)  полков- 
никъ  Гопъ  получнлъ  въ  1871 — 72  гг.  необыкновенные  урожаи 
различныхъ  корнеплодовъ  ^). 
Можно  такиыъ  образомъ  сказать,  что  въ  то  время,  какъ  у 

насъ  требуется  2—3  десятины  для  прокормлешя  трехъ  коровъ 
и  только  въ  немногихъ  м'Ьстахъ  для  этого  достаточно  одной 
десятины,  занятой  сЬяными  травами,  лугами  и  постоянными 

пастбищами, — возможно  посредствомъ  орошен1я  (которое  быстро 
окупается,  когда  д-Ьло  поставлено  правильно)  прокормить  на 
одной  десятин-Ё  вдвое  или  даже  втрое  больше  скота.  Кром-Ь  того, 
получаемые  теперь  высоте  урожаи  корнеплодовъ  11.718 — 18.414 
пудовъ  свеклы  съ  десятины  даютъ  полную  возможность  уве- 

личить число  скота,  не  уменьшая  плоп];ади  посЬва  злаковъ. 

Упомяну  еще  и  о  другой  многооб-Ьщающей  отрасли  землед'Ь- 
л1я,  которой  суждено  изм-Ьнить  ходячее  мн'Ьн1е, — о  почти  садо- 

вой культур-Ь  злаковъ,  которая  широко  распространена  на  Даль- 
немъ  Восток'Ь  и  начинаетъ  привлекать  вниман1е  Западной 
Европы. 

На  первой  международной  выставк-Ь  1851  года  майоръ  Гал- 
летъ  (изъ  Маноръ-Гауза,  въ  Брайтон-Ь)  выставилъ  ц-Ьлую  сер1Ю 
интересныхъ  экземпляровъ,  которую  онъ  называлъ  «родословной 

злаковъ».  Выбирая  лучш1я  растен1я  съ  поля  и  продолжая  от- 
боръ  изъ  года  въ  годъ,  онъ  добился  новыхъ,  бол^§е  плодородныхъ 

разновидностей  пшеницы  и  ячменя.  Каждое  зерно  этихъ  зла- 
ковъ вм-Ьсто  обычныхъ  2—4  колосьевъ  давало  10 — 25    колось- 

1)  Профессоръ  Ронна  даетъ  сд'Ьдующ1я  цифры  урожая  съ  десятины:  4.867 
пудовъ  картофеля,  2.672  пуда  златоцвета,  19.577  пудовъ  свеклы,  18.414  пу- 

довъ моркови,  1.506 — 3.348  пудовъ  различныхъ  сортовъ  капусты  и  т.  д.  Еще 

бол^е  замечательны  результаты^  достигнутые  г.  Гоппартомъ  въ  культуре  ра- 

стенш  для  силоса.  (Сы.  его  сочинение:  Мапие!  (Зе  1а  сиИиге  йей  та'18  е!  аи1- 
гез  Гоиггадез  уег1:8.  Раг18,  1887.) 
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евъ,  а  въ  лучшихъ  колосьяхъ  было  не  по  60 — 65  зеренъ,  а 
вдвое  больше. 

Для  того,  чтобы  получить  так1е  плодородные  сорта,  майоръ 

Галлетъ  не  сЬялъ.  а  сажалъ  зерна  рядами  наразстоянш  10—12 
дюймовъ. 

Благодаря  такому  способу,  каждое  зерно  им-Ьотъ  много  м-Ьста 
для  развит1Я  корней  и  даетъ  15,  25,  90  и  далее  100  колосьевъ, 

а  въ  каждомъ  колосЬ  бываетъ  60 — 120  зеренъ,  такъ  что  одно 
зерно,  отдельно  посаженное,  можетъ  дать  500 — 2.500  зеренъ. 

На  митинг-Ь  Британской  Ассоц1ац1и  въ  Экзетеръ  Галлетъ  вы- 
ставилъ  экземпляры  пшеницы,  ячменя  и  овса,  каждое  зерно 

которыхъ  дало  сл'Ьдующее  количество  стеблей:  пшеница  94, 
ячмень  110,  овесъ  87  *).  Ячмень  на  110  стебляхъ  далъ  около 

5.000 — 6.000  зеренъ  (смотри  рис.  1Л')'  Подробное  описаше  тако- 
го диковиннаго  урожая  сд-^лано  дочерью  Галлета  и  очень  рас- 

пространено, такъ  же,  какъ  и  его  брошюры  *).  Въ  мордстон- 
скомъ  клуб-Ь  фермеровъ  была  въ  1876  году  выставлена  пшеница, 
каждое  зерно  которой  дало  105  стеблей  и  бол'Ье  8.000  зеренъ  '). 

Такимъ  образомъ  опыты  майора  Галлета  были  направлены 

къ  двумъ  ц^Ьлямъ:  во-1-хъ,  къ  отбору  сЬмянъ  для  создан1я 
новыхъ  разновидностей  злаковъ,  подобно  разведен1ю  новыхъ 

породъ  скота,  и,  во-2-хъ,  къ  огромному  увеличен1ю  урожайно- 
сти отд^Ьльнаго  зерна  съ  данной  площади  земли  посредствомъ 

посадки  каждаго  растен1я  отд-Ьльно  и  на  большомъ  разстоянш, 
чтобы  молодое  растен1е  могло  свободно  развиваться,  тогда 

какъ  оно  часто  заглушается  сосЬдями  на  нашихъ  хл'Ёбныхъ 
поляхъ  *). 

*)  Рефератъ  „О  посадк'Ь  и  выборе  с'Ьмявъ",  читанный  лислендскнмъ  фер- 
мерамъ  4  шня  1894  г. 

2)  РеЙ1§гу.  Сёгёа1е8,  1889;  Рарег  оп  „ТЫп  Зееаш^".  Выдержки  изъ  ТЬе 
Т»те8,  изъ  ТЬе  ̂ оигпа1  оГ  1Ье  Коуа!  А5Г1си11ига1  8ос1е1у  и  изъ  ТЬе  У1пе*б- 
еп1Ь  Сеп^игу, 

3)  А^псиИига!  СагеИ^е,  отъ  3  января  1876  г.  Въ  Новой  Зеланд1п  было 
также  получено  изъ  одного  зерна  90  колосьевъ,  которые  содержали  въ  себЬ 
по  132  зерна. 

*)  Пзъ  |азличныхъ  опытовъ  (произведенныхъ  профессоромъ  Саго1а  въ  его 
прекрасномъ  сочинении  Ьез  сёгёа1е8.  Парижъ,  1892  г.)  видно,  что  когда  про- 
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Однако  способъ  Галлета— вь^вос^г  новыхъ  разновидностей  и 

посадка  с)ьмя}1Ъ  па  достаточномъ  между  ними разстояши,  не 
привлекалъ  къ  себ-Ь  до  сихъ  поръ  особаго  вниман1я.  Объ  этомъ 

Рис.  IV.  Сто  десять  (110)  стеблей   ячменя,   полученныхъ  майороыъ  Галлетомъ 
изъ  одного  зерна. 

способ'Ь   судили  по  результатамъ:    ферыеръ,    пробуя   «пшеницу 
Галлета»  и  находя,  что  она  или  слишкомъ  поздно  высп'Ьваетъ 

сто  С'Ьютъ  отборныя  сЬмена  (изъ  которыхъ  лишь  б  на  100  не  прорастаютъ), 
то  изъ  500  сЬ-чянъ  на  четверти  квадр.  сажени  даютъ  растешя  только  148. 

При  этомъ  каждое  растен1в  даетъ  2  —  4  стеблей  и  2—4  колосьевъ,  а  около 

360  сЬмянъ  совершенно  пропадаетъ;  при  пос'Ьв'б  же  рядами  потеря  хотя  п  мень- 
ше, но  все-таки  значительна. 
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въ  его  местности,  пли  даетъ  худшее  зерно,  ч'Ьмъ  друпе  сорта, 
не  обращалъ  вниман1я  на  самый  способъ  *).  Однако  удачи  или 
неудачи  выращивантя  той  или  другой  разновидности  не  даютъ 

права  д-блать  заключен1е  относительно  ц-блесообразности  метода 
отбора  и  посадки  сЬмянъ  на  изв'Ьстномъ  разстоянш.  Разновид- 

ности, выращенныя  въ  подверженномъ  в^Ьтрамъ  Брайтон^Ь-Дау- 

вЪ,  могутъ  и  не  подходить  къ  другой  м-Ьстности.  Недавн1я 
физ1ологическ1я  изсл'Ьдован1Я  придаютъ  громадное  значен1е 
испарен1ю  для  быстроты  созр'Ьван1я  злаковъ.  Тамъ,  гд-Ь  испа- 
рен1я  не  такъ  быстры,  какъ  въ  Брайтон-Ь-Даун-Ь,  сл^Ьдуетъ 
выращивать  друг1е  сорта  ̂ ).  Я  полагаю,  что  сл-Ьдовало  бы  д-Ь- 
лать  опыты  и  съ  другими  сортами,  кром-Ь  м-Ьстныхъ  англ1й- 
скихъ,  какъ-то:  «быстро-растущей  норвежской  пшеницей», 

«джерсейской  трехм-Ьсячной»  пшеницей  или  «якутскимъ  ячме- 
немъ»,  который  посп'Ьваетъ  удивительно  быстро.  Теперь,  когда 
так1е  опытные  садоводы,  какъ  Вильморенъ,  Картеръ,  Ше- 

рифъ,  В.  Саундерсъ  въ  Канад-Ь  и  мног1е  друпе,  взяли 
это  д-Ьло  въ  свои  руки,  нечего  сомн-Ьваться  въ  усп-Ёх-Ь; 
но  отборъ  сЬмянъ  и  посадка  ихъ  на  разстоян1и  дв-Ь  вещи 
разныя. 

Посл'Ьдн1й  методъ  былъ  недавно  испробованъ  г.  Грандо,  ди- 
ректоромъ  восточной^агрономпческой  станцш,  и  г.  Ф.  Депрэ  на 

экспериментальной  станцш  въ  Капелл-Ь,  и  у  обоихъ  получились 
зам-Ьчательные  результаты.  Въ  Капелл-Ь  былъ  прим'Ёненъ 
обычный  во  Франц1и  отборъ  сЬмянъ.  Н-Ькоторые  французск1е 
фермеры  до  начала  жатвы  выбираютъ  въ  пол-Ь  самыя  кр-Ьиктя 
растен1я  съ  2 — 3  ровными  стеблями  и  длинными,  полнымп 

колосьями  и  срываютъ  ихъ,  а  потомъ  обр-Ьзаютъ  верхушку  и 
низъ  каждаго  колоса,  оставляя  только  середину,  въ  которой 

находятся    самыя    тяжелый    зерна;    изъ  н'Ьсколькихъ  фунтовъ 

1)  См.  зам'Ьтки  пр.  Са1'о1а  о  пшенице  Га.1лета,  которая,  повидпмому,  хоро- 
шо известна  французскимъ  и  н4мецкцмъ  фермерамъ,  стр.  337. 

2)  Пшеницу  Галлета  не  сд'Ьдуетъ  с4ять  поздн'Ье  начала  сентября.  Жела- 
ющ1е  д'Ьлать  опыты  съ  саженок  пшеницей  должны  делать  ихъ  въ  открытомъ 
пол'Ь,  а  не  въ  садахъ,  и  посЬвъ  долженъ  быть  ранн1й. 
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щи 

подобныхъ  зеренъ  они  получаютъ  все  нужное  количество  сЬмянъ 

бол-Ье  высокаго  качества  ^). 
Депрэ  поступилъ  точно  такъ  же,  потоыъ  онъ  сажалъ  эти  сЬ- 

мена    рядами    на    разстоян1и  8  дюйыовъ    при    помощи  особаго 
инструмента.  ЗасЬявъ  такимъ  способомъ  0,1  десятины  ранними 
и  поздними    Семенами,   онъ  по- 
лучилъ     урожай     въ    339    пуд. 

16  фун.  съ   десятины  для  ран- 
нихъ  и  въ   366    пуд.    для   поз- 

днихъ  сЬмянъ  2). 
Такимъ  образомъ  урожай  бо- 

л-Ье  ч-Ьмъ  удваивается  посред- 
ствомъ  выбора  сЬмянъ  и  посад- 

ки ихъ  на  разстояши.  Въ  опы- 
тахъ  Депрэ  отъ  каждаго  сЬмени 
въ  среднемъ  получилось  600 

зеренъ.  Сл-Ьдовательно,  725  части 
десятины  достаточно  для  про- 

изводства т-Ьхъ  13  пудовъ,  ко- 
торые требуются  въ  годъ  на 

средняго  жителя  при  населен1и, 
питающемся  преимущественно 
х.тЬбомъ. 

Профессоръ  Грандо,  произво- 
дя съ  1886  г.  опыты  надъ  пше- 

ницей  Галлета,    получилъ    точно    так1е   же   результаты.    «Въ 

надлежащей    почв-Ь,— пишетъ    онъ, — одно    зерно    можетъ   дать 
50    стеблей  и  такимъ    образомъ    покрыть   площадь  въ  13  дюй- 

мовъ    въ  д1аметр'Ь»  ̂ ).  Зная,  очевидно,  какъ    трудно    уб-Ьдить 

1)  Впрочемъ,  относительно  выбора  с'Ьмянъ  мн'Ьшя  сельскихъ  хозяевъ  рас- 
ходятся . 

2)  Въ  первомъ  случае  соломы  было  150  пудовъ  съ  десятины,  а  во  второмъ 
115  пудовъ  (Саго1а.  Ь^з  сёгёа1е8).  Въ  вышеупомянутомъ  реферат*  Галлета 
приводится  урожай  въ  400  пудовъ  съ  десятины,  полученный  при  посадке  на 
разстоян1и  9  дюимовъ. 

3)  Огапйеаи.  Е1и{1ез  а§гопопз^^иез,  3  сер1я,  1887—8  г.,  стр.  43.  Сер!я  эта 
ежегодно  пополняется  одной  книжкой. 

Рис.  ̂ '.  а)  Урожай  на  почв-Ь  съ 
исключительно  химическимъ  удобре- 
Н1емъ;  Ь)  урожай  на  почв*,  гд*  къ 
исключительно  химическому  удобре- 
Н1Ю  прибавлено  еще  органическое 

удобрен1е. 
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людей  въ  самыхъ  простыхъ  фактахъ,  онъ  снялъ  фотографию  съ 

отд'Ьльныхъ  экземпляровъ  пшеницы,  выросшей  на  различной 
почв-Ь,  при  различномъ  удобрен1И  и  на  почв-Ь  изъ  чистаго  р-Ьч- 
ного  песка  съ  прим-Ьсью  удобрен1я  ̂ ).  Грандо  пришелъ  къ 
заключен1ю,  что  при  надлежап];ей  обработк-Ь  съ  одного  зерна 
можно  получить  2.000  и  даже  4.000  зеренъ.  Растешя,  вышед- 
ш1я  изъ  зеренъ,  посаженныхъ  на  разстоянш  8  дюймовъ,  по- 
крываютъ  все  пространство.  Плоп];адь,  засЬянная  такимъ  пу- 
темъ,  им-Ьотъ  видъ  роскошнаго  поля  (смотри  рис.  VI). 

Рис.  \'1.  Опыты  профессора   Грандо  съ   посаженной    пшеницей:  1)  (сл'Ьва)  на 
чистомъ  песк*,  2)  и  3)  (въ  среднн'Ё  и  справа)  на  удобренной   полевой  земд4. 

Каждое  зерно  посажено  на  разстоян1н  12  дюймовъ. 

ДМствительно,  134  пуда,  нужные  для  годичной  пиш,и  чело- 
в-Ька,  получается  на  Томблинской  станщи  съ  2.250  квадрат- 
ныхъ  футовъ,  т.-е.  почти  съ  Убо  десятины  ̂ ). 

Изъ  этого  мы  видимъ,  что  тамъ,  гд^Ь  требуется  3  десятины, 
достаточно    одной    для   получен1я    такого  же  количества  пип1,и 

1)  По  одной  пзъ  этихъ  фотограф1й  можно  судить,  что  на  почв*  съ  исклю- 
чительно химическимъ  удобрен1емъ  съ  каждаго  зерна  получается  по  17  сте- 

блей (смотри  рис.  V  а),  если  же  къ  этому  удобренхю  прибавить  органическое, 
то  получается  25  стеблей  (смотри  рис.  У  в.), 

2)  См.  „Хл'Ьбный  огородъ",  Е.  Попова.  Пзд.  „Посредника".  Москва.  (Пра- 
лньчате  переводчика). 
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прп  прим'Ьнен1и  посадки  сЬмянъ  отд-Ьльно.  Конечно,  посадка 
сЬмянъ  встр-Ьчаехъ  не  больше  затруднен1й,  ч-Ьмъ  посЬвъ  ряда- 

ми, который  теперь  повсюду  распространенъ  въ  Западной  Евро- 

п-Ь.  Однако,  когда  онъ  впервые  сталъ  зам-Ьнять  простое  сЬянхе 
вразбросъ,  къ  нему  относились  съ  большимъ  недов'Ьр1емъ.  Въ 

то  время,  какъ  китайцы  и  японцы  ц'Ьлыя  стол'Ьт1я  сЬяли  ря- 
дами посредствомъ  бамбуковой  трубки,  прид-Ьданной  къ  плугу, 

европейск1е  писатели  постоянно  возражали  противъ  этого  спосо- 

ба, ув-Ьряя,  что  онъ  требуетъ  слишкомъ  большой  затраты 
труда.  Они  совершенно  такъ  же  относятся  теперь  и  къ  отд']Ьль- 
ной  посадк-Ь  сЬмянъ  и  см-Ьются  надъ  этимъ  способомъ,  хотя 
весь  ЯП0НСК1Й  рисъ  сажается  и  даже  пересаживается.  Однако 

каждый  изъ  насъ,  вспомнивъ  затрату  труда  на  вспашку,  боро- 
новку  и  очистку  земли  отъ  сорныхъ  травъ  на  трехъ  десяти - 

нахъ,  а  также  соотв-Ьтственное  количество  удобрен1я,  нав-Ьриое 
согласится,  что  лучше  обрабатывать  одну  десятину,  ч'Ьмъ  три, 
не  говоря  уже  о  возможности  орошен1я  ̂ ). 

Бол-Ье  того,  есть  основан1е  предполагать  возможность  даль- 
н'Ьйшихъ  усовершенствованШ  способа  посадки  и  пересадки  ра- 
стен1й.  Идея  эта  начинаетъ  развиваться  съ  т-Ьхъ  поръ,  какъ 
китайск1й  и  японск1Й  методъ  выращиван1я  злаковъ  сталъ  луч- 

ше изв-Ьстенъ  въ  Европ-Ь  (см.  при  л.  Ь). 
Будущее,  и,  над^Ьюсь,  ближайшее  будуп1,ее,  покажетъ  намъ 

практическое  значеше  подобной  культуры  злаковъ.  Приведен- 

ные въ  этой  глав-Ь  факты  знакомятъ  насъ  съ  многочисленны- 
ми средствами  улучшен1я  существуюпхихъ  методовъ  культуры 

и  увеличен1я  урожая.  Книга  эта  не  руководство  къ  землед15л1ю, 
и  я  только  даю  указашя,  чтобы  навести  читателя  на  размы- 

шленхе  объ  этомъ  предмет^Ь.  Но  и  того,  что  сказано,  достаточ- 
но, чтобы  показать,  что  намъ  нечего  жаловаться  на  пере- 

населен1е  и  нечего  его  бояться  въ  будущемъ.  Наши  средства  къ 
добыван1ю  изъ  земли  всего,  что  намъ  нужно,  при  какомъ  бы 

то  ни  было  климат-Ь  и  при  какой  бы  то  ни  было  почв'Ь  на- 
столько усовершенствовались  за  посл'Ьднее  время,  что  трудно 

предвид-Ьть  пред-блы  производительности  земли. 

')  См.  приложеше  К. 



ГЛАВА    V. 

Возможность  землед^.л1я. 

(Продолжен1е). 

Распространен1е  огородничества  и  плодоводства  во  Франщи  и  Соединен- 
ныхъ    Штатахъ.— Культура  подъ    стекломъ.— Огородъ    подъ   стекломъ. — 

Тепличная  культура  на  Гернсе*  и  въ  Бельпи. — Заключенге. 

Однимъ  изъ  наибол-Ье  интересныхъ  фактовъ  современнаго 
развит1я  землед'Ьл1я  является  быстрое  распространен1е  огородни- 

чества въ  томъ  вид*,  какъ  оно  описано  въ  третьей  глав-Ь.  Въ 
Англ1и  площадь  подъ  огородами  бол-Ье  ч-Ьмъ  удвоилась  за  по- 
сл-Ьдшя  16  л-бть:  въ  1879  г,  она  равнялась  15.015  десятинамъ 
а  въ  1894 — 32.636  десятинамъ  ^).  Особенно  развилось  огород- 

ничество во  Францш,  Бельгш  и  Америк-Ь  (см.  прил.  М). 
Въ  настоящее  время  не  мен-Ье  397.750  десятинъ  заняты  во 

Франц1и  огородничествомъ  и  интенсивной  культурой,  и  н-Ь- 
сколько  л^Ьтъ  тому  назадъ  средн1й  доходъ  съ  десятины  при 

такой  культур-Ь  оц'Ьнивался  въ  850  руб.  50  к.  ̂ ). 
Вокругъ  Роскова,  крупнаго  центра  въ  Бретани,  вывозящаго 

въ  Англш  П03ДН1Й  картофель  и  различные  овощи,  территор1я  въ 

39  верстъ  въ  д1аметр'Ь  всец-бло  отведена  подъ  подобную  куль- 
туру. Арендная  плата  зд-Ьсь  достигаетъ  и  даже  превышаетъ 

127   рублей   съ  десятины.    Около  300  пароходовъ  служатъ  для 

^)  СЬагкз  \\'Ь11еЬеа(1.  И1п15  оп  Уе^е^аЫе  апс1  ГгиИ  Гагтш§.  Ьопйоп,  1890; 
ТЬе  Оагйепег'з  СЬгошс1е,  20  ауп1  1895. 

2)  СЬаНез  ВаИе!.  Ь'ЬогНсиИиге  (1ап8  1ез  с^п^  раг^ез  с1и  топДе.  Оиуга§е 
соигоппё  раг  1а  8ос1ё1е  Ка110па1е  йЪогМсиНиге.  Рапз,  1895. 
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перевозки  картофеля,  лука  и  другихъ  овощей  изъ  Роскова  въ 

Лондонъ  и  друпе  порты  Англш;  кром-Ь  этого,  248.000  пудовъ 
овощей  ежегодно  отсылается  въ  Парижъ  ̂ ).  Несмотря  на  теплый 
климатъ  полуострова,  въ  окрестностяхъ  Роскова  повсюду  вы- 

строены небольш1я  каменныя  ст-Ьны,  наверху  которыхъ  поса- 
женъ  тростникъ  для  защиты  и  согр-Ьваихл  овощей.  Климатъ 
улучшенъ  наравн-Ь  съ  почвой  ̂ ). 

Въ  окрестностяхъ  Шербурга  лучшхе  овощи  получаются  съ 

земли,  отвоеванной  у  моря.  Бол-Ье  296  десятинъ  отведены  подъ 
картофель,  отправляемый  въ  Лондонъ,  185  десятинъ — подъ 
цв-Ьтную  капусту,  46 — подъ  брюссельскую  капусту  и  т.  п. 
Картофель,  выращиваемый  подъ  стекломъ,  также  посылается  на 

лондонсшй  рынокъ  въ  средин'Ь  апр-Ьдя,  и  весь  вывозъ  изъ 
Шербурга  въ  Англ1ю  достигаетъ  3.600.000  пудовъ.  Изъ  малень- 
каго  порта  Барфлеръ  въ  Англш  отсылается  1.200.000  пудовъ, 

а  въ  Парижъ — 720.000  пудовъ.  Даже  и  въ  крошечной  общин-Ь 
Сюртенвилл-Ь  съ  площади  огородовъ  въ  67  десятинъ  получается 
доходъ  въ  72.587  р.  при  трехъ  сборахъ  въ  годъ:  отъ  капусты 

въ  феврал-Ь,  зат-Ьмъ  ранняго  картофеля  и  различныхъ  овощей 
осенью,  не  говоря  уже  о  промежуточныхъ  сборахъ.  Въ  Плу- 
сталел-Ь,  въ  Бретани,  дыни  высп'Ьваютъ  на  воздух-Ь  подъ  за- 

щитою стеклянныхъ  рамъ  отъ  весеннихъ  морозовъ,  и  зеленый 

горошекъ  предохраняется  отъ  сЬверныхъ  в-Ьтровъ  рядами  тер- 
новника. Ц^Ёлыя  поля  до  самаго  взморья  покрыты  земляникой, 

розами,  ф1алками,  вишнями  и  сливами  ').  Жители  стремятся 
даже  обрабатывать  ланды.  ув'Ьряя,  что  л-Ьтъ  черезъ  5  ихъ 
вовсе  не  будетъ  въ  округ-Ь.  Даже  болота  Дола,  «бретанскаяГол- 
ланд1Я»  1868  десятинъ,  защищенныя  отъ  моря  ст-Ьной,  обраще- 

ны въ  огороды  и  сплошь  покрыты  цв^Ьтной  капустой,  лукомъ, 

редиской,  бобами  и  пр.,  а  аренда  десятины  доходитъ  отъ  64 — 
101  рубля. 

Въ  окрестностяхъ  Парижа  не  мен-Ье  18.500  десятинъ  заняты 

1)  СЬаг1е8  Ва11е4. 

2)  Агс1ои1п  Витахе!.  Уоуа^е  еп  Ргапсе,  то1.  V,  р.  19. 

3)  Аг(1ошп  Оитаге^.  Уоуа^е  еп  Ргапсе,  уо1.  V,  р.  200. 
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полевою  культурою  овощей  и  9.250  десятинъ — усиленной  куль- 
турой. Уже  въ  1850  году  ежегодная  аренда,  платимая  садов- 
никами, достигала  457 — 609  руб.  съ  десятины;  теперь  же  она 

увеличилась  соотв-Ьтственно  большему  доходу,  который  по 
оц-Ьик^Ь  К,  Жерара  равняется  6091  рублю  съ  десятины  въ  боль- 
шихъ  огородахъ  и  12.182  рубля  въ  маленькихъ,  гд-Ь  въ  пар- 
никахъ  выращиваются  ранн1е  овощи. 

Не  мен-Ье  удивительно  и  плодоводство  въ  окрестностяхъ  Пари- 
жа. Въ  Монтрел-Ь,  наприм'Ьръ,  277  десятинъ,  принадлежащхе  400 

садовод амъ,  сплошь  покрыты  каменными  ст-Ьнами,  длина  кото- 
рыхъ  равняется  600  верстамъ.  У  этихъ  ст'Ьнъ  насажены  пер- 

сики, груши  и  виноградъ;  съ  нихъ  ежегодно  собираютъ  около 
12.000.000  персиковъ  и  громадное  количество  самыхъ  лучшихъ 
сортовъ  грушъ  и  винограда.  Десятина  приноситъ  1.421  рубль 

дохода.  Такъ  д'Ьлали  бол-Ье  теплый  климатъ  въ  то  время,  когда 
теплицы  были  еще  роскошью.  Въ  ближайшихъ  окрестностяхъ 
Парижа  персиковыми  деревьями  засажено  462  десятины,  и  съ 

нихъ  получается  ежегодно  25.000.000  персиковъ.  Больш1я  про- 
странства заняты  также  грушевыми  деревьями.  Грушъ  соби- 

раютъ 502 — 837  пудовъ  съ  десятины;  такой  сборъ  продается  за 
470—564  рублей. 

Въ  Анжер'Ь  на  Луар-Ь,  гд'Ь  груши  посп'Ьваютъ  на  нед']§лю 
раньше,  ч-Ьмъ  въ  Париж-Ь,  Балютэ  вид-Ьлъ  одинъ  садъ  въ  1,85 
десятинъ,  засаженный  низкими  грушевыми  деревьями,  давав- 

шими ежегодно  доходъ  въ  3.760  рублей.  А  на  разстояши  49^!^ 
верстъ  отъ  Парижа  грушевые  сады  приносятъ  по  609  руб.  съ 

десятины  за  вычетомъ  расходовъ  на  упаковку,  перевозъ  и  про- 

дажу товара.  Сады  сливъ,  которыхъ  въ  одномъ  Париж-Ь  по- 
требляютъ  ежегодно  до  960.000  пудовъ, ,  даютъ  ежегодно  до- 

ходъ въ  736 — 1218  рублей  съ  десятины.  Т-Ьмъ  не  мен^Ье  сп-Ь- 

лыя,  сочныя  груши,  сливы  и  вишни  продаются  въ  Париж-Ь  по 
такой  низкой  ц-Ьн-Ь,  что  даже  б-ЬднМшхе  его  жители  могутъ 
■Ьсть  св'Ьж1е  м'Ьстные  фрукты. 

Въ  провинц1и  Анжу  безплодная  глина,  улучшенная  пескомъ 

изъ  Луары  и  удобренная,  превратилась  въ  почву,  которая  арен- 

дуется за  63 — 127    рублей   за  десятину,  и  на  этой   почв'Ь  вы- 
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растаготъ  фрукты,  которые  н-Ьсколько  л-Ьтъ  тому  назадъ  выво- 
зились въ  Америку  ̂ )- 

Беннакуръ,  небольшая  деревушка  съ  850  жителями  въ  окре- 

стностяхъ  Парижа,  служитъ  прим'Ьромъ  того,  что  можно  сд-Ьдать 
изъ  самой  неплодородной  почвы.  Весьма  недавно  крутые  склоны 

ея  холмовъ  служили  лишь  м-Ьстомь  добыван1я  камня  для  париж- 
ской мостовой;  теперь  же  они  сплошь  покрыты  абрикосовыми 

и  вишневыми  деревьями,  кустами  черной  смородины,  грядами 

спаржи,  зеленаго  горошка  и  т.  п.  Въ  1881  г.  изъ  этой  дере- 
вушки было  продано  однихъ  абрикосовъ  на  сумму  52.640  руб., 

при  чемъ  не  сл'Ьдуетъ  забывать,  что  въ  окрестностяхъ  Парижа 
конкуренц1я  настолько  обострена,  что  запоздаше  на  сутки  въ 

отправк-Ь  абрикосовъ  приноситъ  убытокъ  въ  67  к.  (7:  часть 
продажной  ц^Ьны)  на  каждый  пудъ  ̂ ). 
Въ  Перпиньян'Ь  зеленые  артишоки,  любимые  обопри  во  Фран- 

ц1и,  вырап],иваются  съ  октября  по  1юнь  на  плоп],ади  въ  925  де- 

сятинъ,  и  чистый  доходъ  съ  десятины  оц-Ьнивается  въ  812  руб. 
Въ  центральной  Франц1и  артишоки  выраш,иваются  на  откры- 

томъ  воздух'Ь,  и  сборъ  оц-Ьнивается  (Бальтэ)въ  1218 — 2.538  руб. 
съ  десятины.  Въ  Луар-Ь  1.500  садовниковъ,  нанимаюш,1е  по 
временамъ  до  5.000  рабочихъ,  получаютъ  овопгей  на  сумму 

3.760.000—4.512.000  руб. — съ  ежегодной  затратой  на  удобреше 
въ  564.000  руб.  Одна  эта  цифра  служитъ  достаточнымъ  отв15- 
томъ  т-Ьмъ,  кто  всяк1й  усп-Ьхъ  землед'Ьл1я  объясняетъ  плодо- 

родностью почвы.  Въ  Люн-Ь  населен1е  въ  430.000  душъ  полу- 
чаетъ  овопди  исключительно  отъ  м-Ьстныхъ  огородниковъ.  То 
же  самое  происходитъ  и  въ  Амтэн-Ь,  большомъ  промышленномъ 
город^Ь.  Окрестности  Орлеана  являются  также  крупнымъ  цент- 
ромъ  огородничества,  и  особенно  зам-Ьчательно  то,  что  изъ  орле- 
анскихъ  питомниковъ  вывозится  много  деревьевъ  въ  Америку  ̂ ). 

1)  ВаийпИаН.  Ьез  рорикИопз  а§псо1е8  йе  1а  Егапсе.  Ап^ои,  рр.  70 — 71. 

2)  Общее  производство  десертвыхъ  фруктовъ,  какъ  сушеныхъ,  такъ  и 
въ  консервахъ,  во  Франц1и  въ  1876  г.  равнялось  5.124.000  пудамъ  на  сумму 

1.110.000.000  р., — бол^е  половины  военной  контрибуции  въ  пользу  Германхи. 

Съ  т'Ьхъ  поръ  производство  это  должно  было  еще  увеличиться.  (См.  прилож.  М). 

3)  Агйошп  Вишаге!,  1Ь.,  стр.  204, 
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Я  могъ  бы  наполнить  ц-Ьдый  томъ,  описывая  главн1зйш1е 
центры  садоводства  и  огородничества  во  Францш,  но  ограни- 

чусь указан1емъ  еще  только  одной  М'Ьстности,  гд-Ь  огородниче- 
ство и  плодоводство  идутъ  рука  объ  руку.  Вблизи  Вьенна,  на 

берегахъ  Роны,  находится  узкая  полоса  земли,  состоявшая 

преимущественно  изъ  гранита,  но  сделавшаяся  теперь  роскош- 
нымъ  садомъ.  Началось  это,  по  словамъ  Дюмазэ,  въ  70-хъ  годахъ 
XIX  ст.,  когда  виноградники,  уничтоженные  филоксерой,  были 

обращены  на  новую  культуру.  Деревня  Ампюи  скоро  прослави- 
лась своими  абрикосами.  Теперь  вся  страна  на  150  верстъ  вдоль 

береговъ  Роны  и  въ  долинахъ,  орошаемыхъ  ея  притоками  Дро- 
мой  и  Ардешью,  представляетъ  собою  чудный  садъ,  изъ  кото- 

раго  вывозятъ  на  милл1оны  фруктовъ  и  гд^Ь  земля  продается  отъ 
8248 — 10.152  руб.  за  десятину  *).  Маленьюе  клочки  земли  на 
скалахъ  постоянно  занимаются  культурой,  и  об-Ь  стороны  про- 
"Ёзжей  дороги  засажены  абрикосовыми  и  вишневыми  деревьями, 
а  между  ними  выращиваются  рядами  ранн1е  бобы,  горошекъ, 

земляника  и  друпе  ранше  овощи.  Весною  Н'Ьжный  запахъ  цв-Ь- 
тущихъ  абрикосовъ  наполняетъ  собою  всю  долину.  Земляника, 

вишни,  абрикосы,  персики  и  виноградъ  быстро  см-Ьняютъ  другъ 
друга;  въ  то  же  самое  время  ц^Ьлые  возы  бобовъ,  салата,  ка- 

пусты, порея  и  картофеля  отсылаются  въ  м-Ьстные  промышлен- 
ные города.  Невозможно  оц-Ьнить  стоимость  и  количество  всего, 

что  выращивается  въ  этой  м-Ьстности.  Достаточно  только  ска- 
зать, что  во  время  путешеств1я  по  ней  Дюмазэ  крошечная 

община  Сенъ-Дезире  вывозила  ежедневно  24.000  пудовъ  ви- 
шенъ. 

Если  читатель  желаетъ  ознакомиться  ближе  съ  развитхемъ 

огородничества  въ  различныхъ  странахъ,  то  онъ  можетъ  по- 

черпнуть всЬ  св'Ьд'Ьн1я  въ  книге  Баллэ,  а  я  укажу  только  на 
Бельг1ю  и  Америку. 

Съ  1880  года  вывозъ  овощей  изъ  Бельпи  удвоился,  и  ц-Ь- 
лыя  местности,  подобно  Фландр1и,  стараются  сделаться  по- 

ставщиками   овощей  Англ1и.    Одно    земледельческое    общество 

1)  Аг(1ои1п  Витахе!,  уо1.  VII,  р.  125. 
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даже  раздаетъ  даромъ  сЬыена  овощей,  любимыхъ  въ  Англш, 

чтобы  усилить  вывозъ.  Для  этой  ц-Ьди  занимается  не  только 
лучшая  земля,  но  и  песчаныя  пустыни  Арденнъ;  торфяныя 
болота  обращены  въ  огороды,  и  орошаются  так1я  огромныя 
пространства,  какъ,  напр.,  Геренъ.  Школы,  экспериментальныя 
фермы,  небольш1я  экспериментальныя  станц1и,  вечерн1я  лекц1и 

и  т.  д.  устраиваются  въ  громадномъ  количеств-Ь  общинами, 
частными  обществами  и  государствомъ.  Сотни  'десятинъ  покрыты 
тысячами  теплицъ.  Одна  маленькая  община  вывозитъ  341.000  пуд. 
картофеля  и  на  37.600  руб.  грушъ  въ  Страдфордъ  и  ПТот-иан- 
д1ю,  для  чего  держитъ  собственные  пароходы.  Другая  снабжаетъ 
с^Ьверную  Франц1ю  и  рейнсюя  провинцги  земляникой  и  иногда 

даже  отправляетъ  ее  въ  Ковентъ-Гарденъ.  Въ  н'Ькоторыхъ 

м'Ьстностяхъ  ранняя  морковь,  выращиваемая  среди  льна,  ячме- 
ня и  б-Ьлаго  мака,  значительно  увеличиваетъ  годовой  доходъ 

фермера;  въ  другихъ  же  м-Ьстностяхъ  земля  арендуется  за 
609 — 685  руб.  за  десятину  не  для  культуры  винограда  или  дынь, 
а  просто  подъ  лукъ.  Садоводы  сами  составляютъ  почву  изъ 
древесныхъ  опилокъ,  кусочковъ  кожи,  конопляной  пыли  при 

помощи  различныхъ  составовъ  ^).  Короче  сказать,  Бельпя,  одна 
изъ  наибол1зе  промышленныхъ  странъ  Европы,  стала  теперь 
однимъ изъ  крупнМшихъ  центровъ  садоводства  (См.  прил.  К). 
Другая  страна,  на  которую  должно  быть  обращено  особое 

внР1ман1е  садоводовъ, — Америка.  При  вид-Ь  Ц'Ьлыхъ  горъ  фрук- 
товъ,  привозимыхъ  изъ  Америки,  можно  подумать,  что  фрукты 

вырастаютъ  тамъ  сами  собой.  «Чудный  климатъ»,  «д-ЬвСтвен- 
ная  почва»,  «неизм-Ьримьт  пространства», — вотъ  что  пишутъ 
въ  газетахъ  объ  Америк-Ь.  Въ  дМствительности  же  д-Ьдо  со- 
стоитъ  въ  наивысшей  культур-Ь  огородничества  и  плодоводства. 
Проф.  Бальтэ,  опытный  садоводъ,  выросш1й  среди  классическихъ 

тага!»  (огородовъ)^  города  Труа,  считаетъ  фермы  Виргинш  образ- 
цовыми. Такая  оц^Ьнка  весьма  лестна  на  устахъ  опытнаго  та- 

га1сЬег,  который  съ  д-Ьтства  уб-Ьдился,  что  только  въ  сказочной 
стран-Ь  золотыя  яблоки  яосп-Ьваютъ  при  помощи  волшебной  па- 

1)  СЬ.  ВаНе!.  Ь'ЬогисиИиге. 
Подя,  фабрвкв  и  мастерск1я. 
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лочки.  Совершенство,  до  котораго  культура  яблонь  доведена  въ 

Канад'Ь,  обязано  помощи,  которую  садоводы  получаютъ  съ  канад- 
скихъ  экспериментальныхъ  фермъ,  и  т-Ьмъ  средстваыъ,  которыя 
прим'Ьняются  съ  чисто  американской  энерпей  для  распростра- 
нешя  между  фермерами  необходимыхъ  знашй.  Все  это  сл^^до- 

вало  бы  хорошенько  изучить,  вм'Ёсто  того,  чтобы  распространять 
среди  англичанъ  ув'Ьренность,  что  превосходство  Америки  обя- 

зано волшебству.  Если  бы  въ  Англш  Д'Ьлалась  хотя  десятая 
часть  того,  что  д-блается  въ  Соединенныхъ  Штатахъ  и  въ  Ка- 
над-Ь  для  развит1я  землед'Ьл1я  и  садоводства,  а,нгл1йск1е  фрукты 
не  изгонялись  бы  такъ  постыдно  съ  рынка,  какъ  теперь, 

Развит1е  садоводства  въ  Америк']^  огромно.  Одн-Ь  только  про- 
мышлеппыя  фермы,  т. -е.  т-Ь,  произведен1я  которыхъ  увозятся 
по  жел-^Ьзной  дорог-Ь  или  на  пароходахъ,  занимали  въ  1892  г.  не 
мен-Ье  148.000  десятинъ.  У  самыхъ  воротъ  Чикаго  одна  огород- 

ная ферма  занимаетъ  185  десятинъ,  изъ  которыхъ  55  заняты 
огурцами,  18  раннимъ  горошкомъ  и  т.  п.  Во  время  выставки 

въ  Чикаго  спец1альный  «земляничный  экспрессъ»  изъ  30  ваго- 
новъ  привозилъ  ежедневно  243.000  пудовъ  св^Ьже-набранныхъ 
ягодъ,  и  бываютъ  дни,  когда  въ  Нью-1оркъ  привозятъ  по 

15.000  пудовъ  земляники,  изъ  которыхъ  ̂ Д  доставляются  па- 
роходами съ  промышленныхъ  фермъ  Виргинш  '). 

Вотъ  чего  можно  достигнуть  разумнымъ  соединешемъ  земле- 

д'Ьл1я  съ  промышленностью  и  что  несомн'Ьнно  получитъ  широ- 
кое распространен1е  въ  будущемъ.  Сд-Ьланы  уже .  дальнМш1я 

усовершенствован1я  къ  тому,  чтобы  сд-Ьлать  садоводство  неза- 
висимымъ  отъ  климата, — я  говорю  о  тепличной  культур-Ь  фрук- 
товъ  и  овощей. 
Прежде  теплицы  были  роскошью  богатыхъ  домовъ.  Въ  нихъ 

поддерживали  очень  высокую  температуру,  чтобы  выращивать 

подъ  холоднымъ  небомъ  н'Ьжные  фрукты  и  очаровательные 
цв-Ьты  жаркихъ  странъ.  Теперь  же,  благодаря  прогрессу  тех- 

ники, который  позволяетъ  им'Ьть  дешевое  стекло  и  изготовлять 
посредствомъ  машинъ  всЬ  деревянныя  части  теплицъ,  он-Ь  стали 

1)  СЬ.  ВаИек.  Ь'ЬогИсиИиге. 
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прим15няться  для  выращпван1я  доступныхъ  всЬмъ  фруктовъ  и 

овощей.  Аристократичесшя  теплицы  съ  р-Ьдкими  плодами  и  цв-Ь- 
тами  существуютъ  попрежнему,  но  рядомъ  съ  ними  появи- 

лись и  упрощенныя  теплицы,  которыя  топятся  только  въ  тече- 

те 2  м'Ьсяцевъ  зимою  и  построены  гораздо  экономичн1&е.  Эти 
«холодныя  теплицы»  наполнены  простыми  огородными  расте- 
Н1ЯМИ:  картофелемъ,  морковью,  французскими  бобами,  горош- 
комъ  и  т.  п.  Солнечная  теплота  проникаетъ  черезъ  стекло, 

которое  не  давая  ей  разсЬиваться,  поддерживаетъ  очень  высо- 

кую температуру  весной  и  раннимъ  л-Ьтомь.  Новая  система 
огородничества  подъ  стекломъ  быстро  распространяется. 

Теплицы  для  торговыхъ  ц-Ьлей  возникли  въ  Англ1и  или,  быть- 
можетъ,  Шотланд1и  уже  въ  1851  г.  Риверсъ  издалъ  книгу:  «Те- 

плицы и  культура  фруктовыхъ  деревьевъ  въ  горшкахъ  подъ 
стекломъ»,  а  Томсонъ  въ  Лонгпа!  о1  Ног^сиНиге  (31  января 

1889  г.)  упоминаетъ  о  томъ,  что  50  л-Ьтъ  тому  назадъ  одинъ 
садоводъ  на  сЁвер-Ь  Англш  продавалъ  виноградъ  по  12  рублей 
за  фунтъ  въ  феврал-Ь  и  отправлялъ  его  въ  Парижъ  къ  столу 
Наполеона  III  по  24  руб.  за  фунтъ.  «Теперь, — прибавляетъ 
Томсонъ, — виноградъ  продается  въ  10,  20  разъ  дешевле.  Де- 

шевый уголь — дешевый  виноградъ,  вотъ  и  весь  секретъ». 

Больш1е  виноградники  и  заведен1я  для  выраш;иван1я  цв-Ьтовъ 
подъ  стекломъ  давно  существуютъ  въ  Англш  и  постоянно 

строятся  новые:  ц-Ьлыя  поля  покрыты  стекломъ  въ  Чешэнт-Ь, 
Броксберн'Ь  (,18  десят.),  Финчлен-Ь,  Бекле-Ь,  Свенле*,  Уитстон^Ь, 
не  говоря  уже  о  Шотланд1и.  Уорсингъ  славится  выращиван1емъ 

винограда  и  томатовъ,  а  теплицы  для  цв-Ьтовъ  и  папоротни- 
ковъ  въ  верхнемъ  Эдмонтон-Ь,  Чельзи,  Орпингтон-Ь  и  др.  поль- 

зуются всемирною  изв'Ьстностью.  Съ  одной  стороны,  стремятся 
довести  культуру  винограда  до  высшей  степени  совершенства, 

а  съ  другой— покрыть  много  десятинъ  стекломъ  для  выращивашя 
томатовъ,  французскихъ  бобовъ,  горошка,  а  за  этимъ,  конечно, 
посл^Ьдуетъ  культура  самыхъ  простыхъ  овощей.  Въ  настоящее 
время  тепличная  культура  въ  Бельг1и  и  на  островахъ  Ламанша 

стоитъ  выше,  ч-Ьмъ  гд-Ь-либо.  Заведенхе  Башфорда  составляетъ 
славу  Джерсея.  Когда  я  былъ  тамъ  въ  1890  г.,  подъ  стекломъ 

7* 
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находилось  490.000  квадратныхъ  футовъ,  то-есть  около  5  деся- 

тинъ.  Съ  т-Ёхъ  поръ  прибавилось  еще  3  десятины.  Длинный 
рядъ  теплицъ  съ  высокими  печами  покрываетъ  все  простран- 

ство; самая  большая  изъ  нихъ  им-Ьеть  900  футовъ  длины  и 
46  ширины,  т. -е.  покрыто  стекломъ  почти  7з  десятины.  Все 
построено  основательно:  высошя  гранитныя  ст-Ьны,  толстыя 
стекла,  вентиляторы,  открывающ1еся  на  разстоянш  200  и  300 

футовъ  при  помощи  одной  ручки,  и  т.  п.  Влад-Ьлецъ  говорилъ, 
что  на  квадратный  футъ  самой  роскошной  теплицы  пошло  стекла 

меньше  ч-Ьмъ  на  48  коп,,  а  на  друпя  теплицы  и  того  меньше. 
24  коп.  за  квадратный  футъ  стекла  составляютъ  обыкновенную 

ц-Ьну  для  теплицъ. 
Въ  1890  г.  въ  виноградник-Ь  Башфорда  начали  ср1Ьзать  от- 

личный виноградъ  съ  3  мая  и  продолжали  до  октября.  Въ  дру- 

гихъ  его  теплицахъ  въ  это  время  уже  собрали  ц-^лые  воза  го- 
роха, который  посл-Ь  полной  очистки  теплицъ  былъ  зам-Ьненъ 

томатами.  20.000  кустовъ  томатовъ,  которые  собирались  са- 

жать, должны  были  дать  не  мен-Ье  4.960  пуд.  превосходныхъ 
плодовъ  (8 — 10  фунтовъ  съ  каждаго  куста).  Въ  одной  теплиц'Ь 
вм^Ьсто  томатовъ  были  посажены  дыни;  1.860  пуд.  ранняго  кар- 

тофеля и  124  пуда  раннихъ  французскихъ  бобовъ  были  уже 

отосланы  изъ  этихъ  теплицъ  въ  апр'Ёл'Ь.  Виноградники  даютъ 
ежегоднаго  сбора  не  мен'Ье  1.550  пуд.;  а  кром-Ь  того,  множество 
овощей  выращиваются  на  открытомъ  воздух-Ь,  Все  это  громад- 

ное количество  фруктовъ  и  овощей  было  результатомъ  работы 
36  мужчинъ  и  мальчиковъ  подъ  надзоромъ  одного  садовника. 
Въ  этихъ  теплицахъ  было  сожжено  около  62.000  пуд.  кокса. 

Бееръ,  посЬтившШ  заведен1е  Башфорда  въ  1886  г.,  былъ  совер- 
шенно правъ,  говоря,  что  съ  этихъ  5  десятинъ  получается  такой 

доходъ,  который  простой  фермеръ  получаетъ  съ  500  десятинъ. 

Т-Ьмъ  не  мен-Ье  самые  лучш1е  результаты  получаются  въ  ма- 
ленькихъ  виноградникахъ  -  теплицахъ.  Гуляя  по  покрытымъ 

стекломъ  огородамъ,  я  восхищался  новой  поб'Ьдой,  одержанной 
челов-Ькомъ:  я  вид-Ьлъ,  наприм^ъ,  ̂ /^  десятины,  которыя  отапли- 

вались въ  течен1е  трехъ  первыхъ  м'Ьсяцевъ  въ  году  и  съ  кото- 
рыхъ    въ   апр-Ьл-Ь   получали  496  пуд.  томатовъ  и  200  фунтовъ 
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французскихъ  бобовъ,  а  за  этимъ  сборомъ  посл^Ьдовало  еще  два 
другихъ.  Въ  этихъ  теплицахъ  работаетъ  одинъ  садовникъ  съ 
помощниками,  сжигается  очень  мало  кокса,  а  для  поливки 

устроенъ  газовый  моторъ,  на  который  въ  3  м-Ьсяца  расходует- 
ся на  6  рублей  газа.  Я  вид-^лъ  также,  что  въ  холодной  теп- 

лиц-Ь  самаго  примитивнаго  устройства  горохъ  покрывалъ  ст-Ьны 
на  разстоян1И  ̂ /а  версты,  и  когда  съ  него  сняли  въ  апр-Ьл-Ь 
3,200  фунтовъ  плодовъ  самаго  высокаго  качества,  горохъ  былъ 
такъ  обильно  покрытъ  стручками,  какъ  будто  съ  него  ничего 

не  сняли.  Вид-Ьдъ  я  также,  что  въ  холодной  теплиц-Ь  въ  апр'Ьл'Ь 
получилось  7  м-Ьръ  картофеля  съ  площади  въ  21  квадрат- 

ный футъ.  Когда  же  я  случайно  попалъ  въ  1896  г.  вм'Ьст'Ь  съ 
однимъ  изъ  м^Ьстныхъ  садоводовъ  въ  виноградную  теплицу  од- 

ного стараго  садовника,  то  буквально  былъ  пораженъ  при  вид-Ь 
того,  чего  можетъ  достигнуть  любитель  садоводства  на  про- 

странств-Ь  въ  74  десятины:  дв-Ь  маленьк1я  теплицы  (въ  40  футовъ 
длины  и  12  футовъ  ширины)  и  третья  совсЬмъ  крошечная  (въ 

20X12  футовъ)  были  наполнены  такими  лозами,  что  мнопе  са- 
довники сочли  бы  за  счастье  только  взглянуть  на  нихъ,  осо- 

бенно на  самую  маленькую,  «мускусную».  Н-Ькоторьт  кисти  (въ 
гюи-Ь)  были  совершенно  сп']§лы.  Не  удивительно,  что  влад-Ьлецъ 
ихъ  получилъ  въ  прошедшемъ  году  отъ  м'Ьстныхъ  купцовъ 
37  р.  60  к.  за  три  кисти  винограда  (одна  изъ  нихъ,  «Кольмаръ», 

в-Ьсила  137^  фунтовъ).  Томаты  и  земляника  на  открытомъ  воз- 
дух-Ь,  равно  какъ  и  фруктовыя  деревья,  посаженный  на  неболь- 
шомъ  пространств-Ь,  были  такъ  же  удачны,  какъ  и  виноградъ. 
Трудно  пов-Ьрить,  на  какомъ  т'Ьсномъ  пространств-Ь  тамъ  соби- 

рали 31  пудъ  земляники. 
Особенно  поучительно  наблюдать,  до  какой  степени  доходить 

упрощен1е  въ  устройств-Ь  теплицъ  на  Гернсе-Ь  и  преимуществен- 
но въ  окрестностяхъ  С. -Петера,  гд'Ь  каждый  домъ  ишЬетъ  свою 

большую  и  маленькую  теплицу.  На  этомъ  остров-Ь  выросло  ц-Ь- 
лое  покол-Ьихе  опытныхъ  садоводовъ.  Каждый  фермеръ — садов- 

никъ и,  давая  полный  просторъ  своимъ  изобр'Ьтательнымъ  спо- 
собностямъ,  создаетъ  новый  типъ  дешевой  теплицы.  Н'Ькоторыя 
теплицы  не  им'Ьютъ  ни  задней  ни  передней  ст-Ьны;  стеклянныя 
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крыши  спускаются  почти  до  земли,  п  переднюю  ст-Ьну  зам-Ь- 
няетъ  стекло.  Больш1я  теплицы  не  им'Ьютъ  внутреннихъ  перс- 
городокъ;  гроыадныя  же  холодныя  теплицы,  принадлежащ1я 

компанш  Огапс1е  ]Ма180п  и  сдающ1яся  въ  аренду  съ  изв-Ёстнсда 
платою  за  каждые  100  фунтовъ,  сд-Ьданы  очень  просто  изъ 
стекла  и  тонкихъ  еловыхъ  досокъ.  Он-Ь  устроены  по  систем'Ё 

«пристроекъ  подъ  одной  крышей».  Задняя  сгЬна',  въ  10  футовъ 
вышины,  каменная,  а  боковыя  ст-Ьны  сд'Ьланы  изъ  простыхъ 
досокъ.  Вся  постройка  опирается  на  цементные  вкопанные 

столбы.  Говорятъ,  что  таюя  теплицы  обходятся  не  бол-Ье  20  к. 
за  квадратный  футъ  и  даютъ,  какъ  изв-Ьстно^  превосходные 
результаты  (смотри  рис.  УП). 

На  Джерсе'Ь  мн-Ь  пришлось  даже  вид-Ьтб  рядъ  изъ  5  теплицъ, 
ст-Ьны  которыхъ  были  сд-Ьданы  ради  дешевизны  изъ  волнистаго 
листового  же.тЬза.  Хотя  самъ  хозяинъ  былъ  не  вполн'Ь  дово- 
ленъ  ими,  говоря,  что  «он-Ь  слишкомъ  холодны  зимою  и  слиш- 
комъ  жарки  л-Ьтомъ»,  т-Ьмъ  не  мен1Ье  первый  сборъ  съ  этихъ 
пяти  теплицъ  (которыя  покрывали  пространство  мен-Ье  ч']Ьмъ 
въ  170  кв.  саж.)  далъ  2.000  фунтовъ  горошка,  а  въ  первыхъ 
числахъ  шня  былъ  почти  готовъ  второй  сборъ  (1.500  кустоЕъ) 
томатовъ. 

Трудно,  конечно,  опред-Ьлить  денежный  доходъ  садоводовъ: 
во  1-хъ,  потому,  что  они  не  ведутъ  отчетныхъ  книгъ,  а  во  2-хъ, 

потому,  что  я  все-таки  не  им-^лъ  бы  права  обнародовать  этотъ 
доходъ  и  могу  только  подтвердить  мн-Ьнхе  г.  Беера,  который 
утверждаетъ,  что  при  настоящемъ  устройств'Ь  даже  съ  холод- 

ной теплицы,  занимающей  4.050  квадратныхъ  футовъ,  можно 

получать  приблизительно  доходъ  въ  1.692  рубля.  «Не  показы- 

вайте слишкомъ  большихъ  доходовъ,  опасайтесь  землевлад-^ль- 
цевъ»,  писалъ  мн-Ь  какъ-то  одинъ  опытный  садовнпкъ. 

Обыкновенно  гернсейск1е  п  джерсейск1е  садовники  снимаютъ 

только  по  три  сбора  въ  годъ.  Они,  наприм'Ьръ,  сажаютъ  карто- 
фель въ  декабр-Ь.  Теплица  не  топится,  и  огонь  разводится  только 

тогда,  когда  ожидается  сильный  морозъ.  Сборъ  картофеля  (1.339 — 

1.674  пуда  съ  десят.)  оканчивается  въ  аир-Ьл-Ь  или  ма-Ь.  Потомъ 
сажаютъ  томаты,  посп'Ьваюш.хе  къ  концу  .и-Ьта.  Пока  они  растутъ. 
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снпмаютъ   горохъ,   редиску,  ла- 

тукъ,  скоро  посп'Ёвающ1е  овощи. 
Иногда  же   сажаютъ  дыни,  по- 

сп'Ьвающ1я  къ  апр'Ьлю,  за  кото- 
рыми сл-Ёдують  томаты  плп  въ 

горшкахъ  плп  выращенные  какъ 

впноградъ;  посл-ЬднШ  сборъ  то- 
уатовъ   бываетъ      въ 

октябр-Ь,     а    всл1§дъ    за 
ними     сажаютъ     бобы, 

посп'Ьвающ1е    къ    Рож- 
деству. Само   собою  ра- 

зум'Ьется,  что  у  каждаго 
садовода   есть   своя  из- 

любленная спстема 

и  что  разнообраз1е 
овощей  состоитъ  въ 
зависимости  отъ 

степонп    знан1я    и 
опытности. 

Вся  эта  промыш- 
ленность очень  не- 

давняго  пропсхож- 
дешя.  Ея  методы 

еще  вырабатыва- 
ются. Однако  вы- 

возъ  изъ  Гернсея 

уже  теперь  опред-^- 
ляется  громадными 

цифрами.  Н-Ьсколь- 
ко  :гЬтъ  тому  на- 
задъ  онъ  значился: 

винограда  31.124 
пуд . ,  на  сумму 
352.500  руб.  (при 

средней    ц-Ьн-Ь    въ 
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36  коп,  за  фунтъ);  томатовъ  62.000  пуд.  приблизительно 

на  282.000  руб.,  ранняго  картофеля  (преимущественно  въ  от- 

крытомъ  пол-Ь)  на  188.000  руб.;  редиски  и  броколи  на 
86.950  руб.;  нар-Ьзанныхъ  цв^Ьтовъ  на  28.200  руб.;  грибовъ 
на  1.880  руб., — всего  на  939.436  руб.  Къ  этому  сл'Ьдуетъ  еще 
прибавить  м-Ьстное  потреблен1е  въ  домахъ  и  гостиницахъ,  гд-Ь 
проживаетъ  около  3.000  туристовъ.  Теперь  эти  цифры  значи- 

тельно увеличились:  въ  тяЪ  1896  г.  я  наблюдалъ,  какъ  иду- 
щ1е  въ  Соутгэмптонъ  пароходы  ежедневно  увозили  съ  острова 

9.000—12.000  корзинъ  винограда,  томатовъ,  французскихъ  бо- 
бовъ  и  гороха,  и  каждая  корзина  съ  плодами  в^Ьсила  12 — 14 
фунтовъ.  Принимая  въ  расчетъ  то,  что  вывозится  другими  пу- 

тями, можно  утверждать,  что  въ  хгон-Ь  м'Ьсяц'Ь  каждую  нед-Ьдю 
вывозится  24.800 — 31.000  пуд.  томатовъ,  винограда,  бобовъ  и 
гороха  на  сумму  188.000—235.000  руб. 

Все  это  получается  съ  острова,  вся  поверхность  котораго  со 
скалами  и  вершинами  равняется  5.920  десятинъ,  изъ  которыхъ 

лишь  3.657  десятинъ  въ  обработк'Ь,  а  1.919  десятинъ  подъ  сЬя- 
ной  травой  и  лугами.  Кром-Ь  того,  на  этомъ  остров-Ь  прокар- 

мливается 1.480  лошадей,  7.260  головъ  крупнаго  рогатаго  ско- 
та и  900  барановъ.  Сколько  же  пищи  для  людей  получается 

зд-Ьсь  съ  десятины? 
Бельг1я  за  посл-^днее  время  также  сд'Ьлала  громадные  усп-Ьхи 

въ  этомъ  направлен1и.  Въ  80-хъ  годахъ  прошлаго  стол'Ьт1я 
подъ  стекломъ  находилось  не  бол-Ье  92  десятинъ,  теперь  же 
ихъ  бол-Ье  296.  Въ  деревн'Ь  Геплерт-Ь,  расположенной  на  каме- 

нистой возвышенности,  находится  74  десятины  подъ  стекломъ 
для  разведен1я  винограда.  Бальтэ  говоритъ,  что  одно  заведеше 
иытЬетъ  200  виноградныхъ  теплицъ  и  сжигаетъ  93.000  пудовъ 

угля.  «Дешевый  уголь— дешевый  виноградъ».  Виноградъ  въ 

Брюссел-Ь  въ  начал-Ь  л-Ьта,  конечно,  не  дороже,  ч-Ьмъ  въ  Швей- 
цар1и  въ  октябр'Ь.  Даже  въ  мартт  м^Ьсяц'Ё  онъ  продается  въ 
Конвентгарден-Ь  по  16 — 24  коп.  за  фунтъ.  Эта  ц-Ьна  показываетъ, 
какъ  мало  требуется  труда  для  его  выращиван1я.  Безъ  солтгъшя, 
воздтлываше  винограда  въ  Белыт  требуетъ  меньшей  затраты 
труда,  чгьмъ  воздтлываше  ею  на  берегахъ  Женевскаго  озера. 
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Приведенныя  мною  на  предыдущихъ  страницахъ  данныя 

опровергаютъ  предразсудокъ  перенаселен1я:  именно  въ  наибо- 
лее населенныхъ  частяхъ  св-Ьта  землед'Ьл1е  сд-блало  так1е  шаги 

впередъ,  какихъ  нельзя  было  предугадать  въ  конц'Ь  прошлаго 
стол'Ьт1я.  Плотное  население,  высокое  развит1е  промышленности, 
землед'Ьл1я  и  садоводства  идутъ  рука  объ  руку.  Что  же  касается 
будущаго,  то  землед-Ёлте  об'Ёщаетъ  такъ  много,  что  невозможно 
предугадать,  сколько  народа  будетъ  прокармливать  данная  пло- 

щадь земли. 

Мы  вид-Ёли,  что  современная  тенденц1я  экономическаго  раз- 
вит1я  состоитъ  въ  томъ,  что  каждый  народъ,  или,  скорее,  ка- 

ждая страна,  взятая  въ  географическомъ  отношен1и,  стремится 

извлекать  на  м'Ьст'Ь  все  необходимое  для  жизни.  Это  не  исклю- 
чаетъ  м1рового  обм-Ёна:  онъ  можетъ  даже  увеличиться,  но  бу- 

детъ ограниченъ  т-Ьми  предметами,  обм-Ьнъ  которыхъ  является 
необходимостью,  и  вм'Ьст'Ь  съ  т-Ьмъ  увеличится  обм'Ьнъ  въ  обла- 

сти изобр-Ьтенхй,  искусства  и  науки.  Этой  тенденц1и  нечего 
опасаться:  каждый  народъ,  пользующ1Йся  современными  спосо- 

бами землед'Ьл1я,  можетъ  получать  съ  своей  земли  всю  пип];у  и 
почти  весь  сырой  матер1алъ,  который  дастъ  ему  сельское  хо- 

зяйство, даже  при  услов1И  быстраго  возрастан1я  потребностей. 

Принимая  во  вниман1е  власть  челов-Ька  надъ  землей,  какова 
она  теперь,  мы  см-Ьло  утверждаемъ,  что  6 — 9  челов-Ькъ  могутъ 
сугцествовать  на  1  десятину,  но  плотность  населешя  не  до- 

стигаетъ  этого  пред-^ла  ни  въ  Англш,  ни  въ  Бельпи:  въ  Англш 
приходится  приблизительно  по  три  челов-Ька  на  1  десяти- 

ну обработанной  земли.  \ 

...  Для  того,  чтобы  каждый  житель  Великобритан1и  могъ  су- 
ществовать продуктами  съ  своей  земли,  нужно,  чтобы  земля 

сд'Ьлалась  общею  собственностью,  служащею  на  благо  всЬмъ,  и 
обрабатывать  ее  не  придется  какими-либо  необычайными  спо- 

собами, а  только  т-Ьми,  которые  прим'Ьняются  къ  обработк'Ь  мно- 
гихъ  тысячъ  десятинъ  въ  Европ-Ь  и  Америк-Ь.  Это  легко  вы- 

полнить, при  чемъ  будетъ  сбережено  много  труда  затрачивае- 
маго  теперь  на  покупку  пищи  за  границей  и  на  уплату  всЬмъ 

посредникамъ,  которые  живутъ  этой  торговлей.  При  рац1ональ- 
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ной  культур^§  предметы  необходимости  и  роскоши  могутъ  из- 

влекаться изъ  земли  съ  меньшей  затратой  труда,  ч-Ьмъ  нужно 
для  покупки  этихъ  предметовъ.  ДМствитедьно,  если  мы  возь- 
мемъ  количество  продуктовъ,  полученныхъ  при  рац1ональной 

культур-Ь,  и  сравнимъ  его  съ  количествомъ  труда,  затрачивае- 
маго  при  культур*  неращональной,— на  сборъ  пищи  за  грани- 

цей, на  ея  перевозку,  на  содержаше  ц-блой  армш  посредниковъ, — 
то  уб-Ьдимся,  какъ  мало  нужно  работы  для  выращиван1я  пиш;и 
для  одного  челов-Ька  при  разумной  культур-Ь. 

Для  того,  чтобы  улучшить  методы  нашей  культуры,  не  сл*- 
дуетъ,  конечно,  д-Ьлить  землю  на  участки  въ  1  десятину  и  пы- 

таться выращивать  на  немъ  все,  что  нужно  для  отд^льнаго  ин- 
дивидуума при  помощи  лопаты, — при  такихъ  услов1яхъ  нельзя 

ничего  достигнуть.  Т-Ь,  которые  восторгаются  результатами  ре- 
Ше  сиНиге,  возводя  въ  идеалъ  культуру  французскихъ  кресть- 
янъ  или  тагакЬегз,  очевидно  заблуждаются  точно  такъ  же, 

какъ  заблуждаются  и  тЬ,  которые  впадаютъ  въ  другую  край- 
ность, желая  разд-Ьлить  землю  на  необходимое  число  огромныхъ 

фермъ,  обрабатываемыхъ  с  рабочими  батальонами»,  организован- 
ными по-военному.  Въ  такихъ  фермахъ  хотя  челов-Ьчесшй  трудъ 

и  уменьшенъ,  но  урожайность  почвы  очень  незначительна,  и 

вся  система — разбойничья,  истощающая  почву.  А  въ  реШе  си1- 
итге  на  маленькихъ  участкахъ  земли  при  обильной  жатв-Ь  за- 

трачивается слишкомъ  много  труда  отд15Льными  лицами  или 

I  семьями.  Д-Ьйствительная  эконом1я  труда  и  пространства  пред- 
'  ставляетъ  собою  соединен1е  машиннаго  труда  съ  ручнымъ 

трудомъ. 

Единственнымъ  рац1ональнымъ  исходомъ  какъ  въ  землед-Ь- 
Л1И,  такъ  и  во  всякомъ  другомъ  д^л^Ь  является  ассоц1ащя  труда. 

200  семей,  изъ  которыхъ  каждая  состоитъ  изъ  5  челов-Ькъ  и 
влад-Ьотъ  2  десятинами  земли,  не  были  бы  въ  состоянш  суще- 

[  ствовать,  если  бы  каждой  изъ  нихъ  пришлось  снискивать  пропи- 
тан1е  отд-Ёльно  на  своемъ  участк-^Ь.  Оставивъ  даже  въ  сторон-Ь 
всЬ  личныя  затруднен1я,  происходящ1я  отъ  различ1я  воспитан1я 

!и  вкусовъ,  отъ  неум^Ьн1я  обращаться  съ  землей,  и  предполо- 

живъ  ради  простоты  аргумента,  что  всЬ  эти  факторы  не  услож- 
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няютъ  д15ла,  оно  бы  не  удалось  просто  всл'Ьдств1е  экономиче- 
скнхъ  землсдтльческихо  причинъ,  и,  хотя  подобная  организац1я 
была  бы  большимъ  улучшен1емъ  сравнительно  съ  настоящей, 
она  все-таки  не  могла  бы  существовать  и  должна  была  бы 

уступить  м-Ьсто  дальн-Ьйшему  прогрессу. 

Но  если  бы  т'Ь  же  200  семей  арендовали  землю  непосред- 
ственно у  общпнъ,  обрабатывали  бы  400  десятинъ  какъ  одну 

общую  ферму  (отбросивъ,  конечно,  всЬ  частныя  соображешя), 

то  они  им-Ьли  бы,  съ  точки  зр-Ьихл  землед-Ёльца  и  экономиста, 
всЬ  данныя  на  усп'Ьхъ,  уюдъ  условгемъ  примгьненгл  наилуч- 
шихб  способовь  обработки  земли. 

Они  прежде  всего  стали  бы  соединеднымп  силами  ежегодно 

улучшать  почву  до  т'Ьхъ  поръ,  пока  не  довели  бы  ее  всю  до 
высшей  степени  плодород1я.  Посл-Ь  чего  на  площади  въ  135  де- 

сятинъ могли  бы  свободно  выращивать  всЬ  злаки:  пщеницу 
овесъ  и  проч.,  нужные  для  тысячи  жителей  и  для  ихъ  скота, 

не  приб-Ьгая  къ  пересаживашю  злаковъ.  Съ  площади  въ  160  де- 
сятинъ, обработанной  надлежащимъ  образомъ  и,  въ  случа-Ь  на- 

добности, орошенной,  они  получали  бы  всю  траву  и  сЬно,  нуж- 
ный для  прокормлешя  80 — 40  коровъ,  которыя  снабжали  бы 

ихъ  молокомъ  и  масломъ,  и  300  головъ  рогатаго  скота  для 

мяса.  На  10  десятинахъ,  изъ  которыхъ  71  десятины  подъ  стек- 

ломъ,  они  им-Ьди  бы  разнообразные  овощи  и  плоды  въ  боль- 
шемъ  количеств-Ь,  ч'Ьмъ  нужно.  Если  даже  предположить,  что 
при  каждомъ  дом'Ь  будетъ  по  7э  десятины  земли  для  занят1й  и 
удовольствш  (куроводства,  цв-Ьтникобъ  и  т.  п.),  то  все-таки 
останется  еще  55  десятины  для  разныхъ  ц-Ьдей:  общественныхъ 
садовъ,  площадей,  фабрикъ  и  проч.  Необходимая  для  такой  ин- 

тенсивной ку.1ьтуры  работа  не  была  бы  тяжелымъ  трудомъ  за- 

кр-Ьпощеннаго  раба,  а  была  бы  доступна  всякому:  и  слабому,  и 
сильному,  и  горожанину,  и  сельскому  жителю,  и  была  бы  даже 
прхятна;  общее  же  количество  труда  было  бы  несравненно 
меньше  того,  которое  каждая  тысяча  людей  затрачиваетъ  въ 

настоящее  время  для  получен1я  пропитан1я  при  гораздо  мень- 

шемъ  количеств-Ь  и  худшемъ  качеств-Ь.  Само  собою  разум-Ьется, 
что  я  говорю  только  о  техническпхъ  усовершенствовашяхъ,  не 
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принимая  въ  расчетъ  труда,  который  мы  отдаемъ  на  содержа- 
н1е  посредниковъ  и  т.  п.  Количество  труда,  требуемаго  для 
добывашя  пищи  при  рац10нальной  культур^Ь,  настолько  мало, 

что  нашъ  проблематическШ  житель  долженъ  былъ  бы  по  необ- 
ходимости посвящать  свои  досуги  мануфактурнымъ,  художе- 

ственнымъ,  научнымъ  и  другимъ  занят1ямъ. 

Съ  технической  точки  зр^нхя  къ  такой  организац1и  не  встр-Ь- 
чается  ни  мал^Ьйшаго  препятств1я.  Не  составляетъ  также  пре- 

пятств1й  ни  плохое  состоян1е  землед'Ьл1я,  ни  климатъ,  ни  дур- 
ная почва.  Препятств1я  всец^Ьло  лежатъ  въ  остаткахъ  прошла- 

го,  въ  т'Ьхъ  призракахъ,  которые  насъ  душатъ,  а  также  и  въ 
нашемъ  нев^Ьжеств'Ь.  Мы,  цивилизованные  люди,  знаемъ  все, 
им-Ьемъ  установивш1яся  понят1я  обо  всемъ,  интересуемся  всЬмъ, 
а  только  не  знаемъ  того,  откуда  получаемъ  хл-Ьбъ,  который 
•Ьдимъ  (хотя  и  ув-Ьряемъ  себя,  что  кое-что  и  объ  этомъ  знаемъ), 
не  знаемъ,  какъ  онъ  выращивается,  какихъ  трудовъ  стоитъ 

гЬмъ,  кто  его  выращивалъ,  что  можно  сд-Ьлать,  чтобы  умень- 
шить этотъ  трудъ,  и  что  за  личности  наши  кормильцы...  Мы 

въ  этомъ  отношеши  меньше  знаемъ,  ч-Ьмъ  дикари,  и  м-Ьшаемъ 
нашимъ  д-Ьтямъ  получать  эти  св'Ьд'Ьн1Я,  даже  т'Ьмъ  изъ  нихъ, 
которыя  предпочли  бы  ихъ  той  массЬ  безполезныхъ  знан1й,  ко- 

торыми ихъ  пичкаютъ  въ  школ-Ь. 



ГЛАВА    VI. 

Мелкое  производство  и  промышленный  поеелен1я. 

Промышленность  обрабатывающая  и  землед'Ьлте. — Мелкое  производство. — 
Различные  его  виды.— Мелкая  промышленность  въ  Великобритан1и.— Шеф- 
фильдъ. — Страна  озеръ. — Бирмингамъ.— Мелкая  промышленность  во  Фран- 

Ц1И.— Мастерство  ткацкое  и  друп'я. — Л1онск1Й  районъ. — Парижъ— сосредо- точ1е  мелкой  промышленности. 

Дв-Ь  родственныя  области — землед'Ьл1е  и  промышленность — не 
всегда  были  разъединены,  какъ  теперь;  было  время,  и  оно  не 

такъ  еще  отдалено,  когда  он15  были  т-Ьсно  связаны  между  со- 
бою: въ  деревняхъ  процв-Ьтали  различные  промыслы.  Городск1е 

рабоч1е  не  забрасывали  совершенно  своихъ  полей,  и  мнопе  го- 

рода были  промышленными  селами.  Если  среднев-Ьковый  городъ 
былъ  колыбелью  такихъ  ремеслъ,  которьш  почти  граничили  съ 

искусствомъ,  и  долженъ  былъ  удовлетворять  потребностямъ  бо- 
гачей, то  промышленность  въ  деревняхъ  удовлетворяла  нуждамъ 

милл10новъ.  И  д-Ьло  такъ  обстоитъ  до  сихъ  поръ  въ  Росс1и, 
а  отчасти  въ  Герман1и  и  Франп;1и.  Но  потомъ  появились  водя- 

ные двигатели,  паръ,  усовершенствованныя  машины,  которые 
разорвали  связь  между  фермой  и  мастерской.  Выросли  фабрики, 
и  рабоч1е  покинули  поля.  Фабрики  сосредоточились  тамъ,  тдЪ 

сбытъ  былъ  легче  и  гд'Ь  можно  было  выгодн-Ье  пр1обр'Ьтать  то- 
пливо и  сырой  матер1алъ.  Выросли  новые  города,  старые  рас- 

ширились; поля  были  заброшены.  Милл1оны  рабочихъ,  оторван- 
ные силой  отъ  земли,  потянулись  въ  города  на  заработки  и  скоро 

забыли  свою  связь  съ  землею.  Восторгаясь  чудесами,  вызван- 

ными новой  фабричной  системой,  мы  прогляд'Ьли  преимуш;ества 
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старой  системы,  при  р;оторой  землед'Ьлецъ  былъ  одновременно  и 
ремесленникомъ;  мы  приговорили  къ  исчезновен1Ю  бсЬ  т^  про- 

мыслы, которые  процв-Ьтали  въ  деревняхъ,  и  признали  нец'Ьле- 
сообразной  всякую  промышленность,  кром'Ь  фабрикъ. 

Получились,  правда,  блестящ1е  результаты  въ  смысл1§  увели- 
чен1я  производительности  работы.  Но  результаты  эти  оказались 
ужасными  въ  томъ  отношенш,  что  милл1оны  людей  очутились 

въ  нищет'Ь  и  принуждены  были  обратиться  къ  нев-Ьрнымъ  за- 
работкамъ  въ  нашихъ  город ахъ.  Вообще  эта  система  вызвала 

тЪ  ненормальныя  услов1я,  которыя  я  старался  описать  въ  пер- 

выхъ  двухъ  главахъ.  Такимъ  образомъ  мы  прижаты  къ  ст'Ьн'Ь. 
Въ  то  время,  какъ  полная  перемена  современныхъ  отношен1й 

между  капитал омъ  и  трудомъ  стала  необходимостью,  сд-Ьлалось  не- 
изб'Ьжнымъ  и  преобразован1е  всей  нашей  промышленной  органи- 
зацш.  Промышленныя  нац1и  принуждены  обратиться  къ  землед-Ь- 
лш,  должны  искать  наилучшихъ  способовъ  для  соединен1я  его  съ 

промышленностью,  и  он-Ь  должны  сд^Ьлать  это,  не  теряя  времени. 
Ц-бль  посл'Ьдуюп];ихъ  страницъ  разсмотр-бть  возможность  по- 

добнаго  соединешя.  Возможно  ли  оно  съ  технической  точки 

зр'Ьн1я?  Желательно  ли  оно?  Есть  ли  въ  нашей  современной 
промышленности  указан1е  на  то,  что  изм'Ьненхе  въ  данномъ  на- 
правлеши  найдетъ  нужные  для  его  суш;ествован1я  элементы? 
Вотъ  вопросы,  которые  прежде  всего  представляются  нашему 

уму.  Для  того,  чтобы  отв-Ьтпть  на  нихъ,  лучше  всего,  по  моему 
мн-Ьптю,  изучить  ту  огромную,  но  низко  ц'Ёнимую  отрасль  про- 

мышленности, которая  называется  мелкимъ  домашнимъ  произ- 
водствомъ  и  мелкою  торговлею,  и  изучать  ее  не  по  трудамъ 

экономистовъ,  которые  слишкомъ  склонны  считать  ее  устар-Ь- 
лой,  а  въ  самой  жизни  этой  промышленности,  въ  ея  борьб'Ё, 
падеши  и  торжеств'Ь. 

Разнообраз1е  организац1и,  отличаюш,ее  мелкую  промышлен- 
ность, кажется  едва  зам'Ьтнымъ  т-Ьмъ,  кто  не  изучалъ  этого  вопроса 

спец1ально.  Она,  во-первыхъ,  д-Ьлится  на  дв'Ь  большихъ  кате- 
горш:  на  промыслы,  которыми  занимаются  въ  деревняхъ  въ 

связи  съ  землед-Ьльемъ,  и  на  промыслы,  которыми  занимаются 
въ  селахъ  и  городахъ  безъ  связи  съ  землей  и  которые  являют- 
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ся  единственнымъ  источникомъ  дохода  для  т'Ьхъ,  кто  ими  за- 
нимается. Въ  Росс1и,  Франщи,  Герман1и  и  Австр1и  милл1оны 

людей  занимаются  промыслами  первой  категорш:  собственники 

или  арендаторы  земли  держатъ  1-^2  коровы,  лошадей,  обраба- 
тываютъ  поля,  огороды  или  сады  и  смотрятъ  на  мастерство 

какъ  на  второстепенное  заняие.  Особенно  широко  распростра- 

ненъ  этотъ  видъ  мелкой  промышленности  въ  т-Ьхъ  странахъ, 
гдЪ  никак1я  полевыя  работы  немыслимы  въ  течен1е  н-Ьсколь- 
кихъ  м-Ьсяцевъ.  Въ  Англ1И  д-Ьло  обстоитъ  совершенно  иначе: 
н-Ьсколько  мелкихъ  промысловъ  уц-Ьл-^ло  въ  Англ1и  въ  связи  съ 
землед'Ьл1емъ,  но  большинство  другихъ  развиты  въ  предм'Ьстьяхъ 
и  на  окраинахъ  городовъ,  и  значительная  часть  населен1я  та- 

кихъ  городовъ,  какъ,  наприм'Ьръ,  Шеффильдъ  и  Бирмингамъ,  за- 
рабатываетъ  свое  существован1е  исключительно  мелкими  про- 

мыслами. Между  этими  двумя  крайностями  есть,  конечно,  много 

промежуточныхъ  стад1й,  бол-Ье  или  мен1&е  соотв-Ьтствующихъ 
т'Ьсной  связи  съ  землей.  Большхя  села  и  даже  города  населены 
людьми,  занятыми  мелкимъ  промысломъ,  но  у  многихъ  изъ  нихъ 

вм-ЬстЬ  съ  т']Ьмъ  им-Ьются  садики  и  огороды;  друг1е  сохранили 
права  на  общественныя  пастбища,  но  большинство,  однако,  жи- 
ветъ  исключительно  своимъ  промысломъ. 

Такое  же  разнообраз1е  организац1и  представляютъ  мелк1е  про- 
мыслы и  въ  отношенш  сбыта  товаровъ.  Одна  организац1Я  со- 

стоитъ  въ  томъ,  что  «мастера»  продаютъ  всЬ  свои  изд']§л1я 
оптовымъ  скупщикамъ,  какъ,  наприм'Ьръ,  столяры  и  н'Ькоторые 
игрушечные  мастера.  Въ  другой  организащи  мастера  работаютъ 
на  хозяина,  который  или  продаетъ  товаръ  оптовому  торговцу 
или  дМствуетъ  какъ  агентъ  крупнаго  торговаго  дома.  Это  въ 

собственномъ  смысл^Ь  та  «система  выпот'Ьн1Я»,  посредствомъ 
которой  эксплуатируются  рабоч1е  мелкаго  производства:  игру- 

шечники, портные,  работаюш1е  на  больш1е  магазины  готоваго 
платья,  женш,ины,  которыя  строчатъ  и  вышиваютъ  носки  на 

обуви  для  сапожныхъ  и  башмачныхъ  мастерскихъ  и  т.  д.  Все- 

возможныя  степени  закр'Ьпоп],ен1я  труда  находятъ  себ-Ь  м'Ьсто 
въ  подобномъ  стро-Ь. 

Разсматривая  мелкую  промышленность  съ  технической  точки 
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зр-Ьтя,  мы  заы'Ьчаемъ  такое  же  разнообраз1е.  Съ  одной  стороны, 
мы  видимъ  тЪ  промыслы,  которые  носятъ  вполн'Ь  домашн1Й 
характеръ,  т. -е.  тЬ,  которые  производятся  въ  дом'Ь  мастера 
его  семьей  или  при  помощи  очень  немногихъ  рабочихъ,  а  съ 

другой  стороны — Т!%  которые  производятся  въ  мастерскихъ.  Все- 
возможныя  мастерства:  ткацкое,  работа  по  дереву,  металлу, 

кости,  резиновыя  изд'Ьл1я  и  проч.,  могутъ  ижЬть  характеръ 
чисто  домашняго  производства  со  всевозможными  переходами 

къ  мастерской  и  фабрик-Ь. 
Такимъ  образомъ  на  ряду  съ  промыслами,  которыми  зани- 

маются всец-Ёло  у  себя  дома  одинъ  или  н'Ьсколько  членовъ 
семьи,  есть  промыслы,  въ  которыхъ  хозяинъ  им-Ьетъ  при  дом'Ь 
маленькую  мастерскую,  гд-Ь  онъ  работаетъ  съ  семьей  или  не- 

многими помощниками,  т. -е.  наемными  рабочими.  Иногда  ма- 

стеръ  им-Ьетъ  совершенно  отд-Ьльную  мастерскую,  снабженную 
механической  силой,  какъ,  наприм'Ьръ,  шеффильдсюе  ножев- 
щики.  Или  же  н-Ьсколько  рабочихъ  соединяются  вм'Ёст'Ь  и  дер- 
жатъ  маленькую  фабрику,  нанимая  ее  за  деньги,  или  отраба- 

тывая за  нее  изв-Ьстное  число  дней  въ  нед-блю.  Въ  каждомъ 
изъ  этихъ  случаевъ  они  работаютъ  или  непосредственно  на 
торговцевъ,  или  на  мелкаго  работодателя,  или  на  посредника. 

Дальн^§йшимъ  развит1емъ  этой  системы  являются  больш1я  ма- 
стерск1я,  особенно  готоваго  платья,  гд^Ь  сотни  женщинъ  платятъ 

изв-Ьстную  сумму  за  швейную  машину,  газъ,  нагр-Ьваемые  га- 
зомъ  утюги  и  т.  п.,  а  сами  получаютъ  плату  поштучно.  Въ 

Англш  существуютъ  огромнМш1Я  мастерск1я  такого  рода.  Ко- 
мисс1ей  для  изсл-Ьдоватя  «системы  выпот'Ьшя>  обнаружено, 
что  женщины  ужасно  эксплоатируются  въ  такихъ  мастерскихъ, 

такъ  какъ  полная  цЬяа  хотя  слегка  испорченнаго  платья  вычи- 
тается изъ  ихъ  скуднаго  заработка.  Наконецъ,  есть  мелк1я  мастер - 

ск1я  (часто  съ  арендуемымъ  двигателемъ),  въ  которыхъ  хозяинъ 

употребляетъ  3 — 10  рабочихъ  и  продаетъ  свои  произведен1я 

бол'Ье  крупному  работодателю  или  купцу.  Существуютъ  всевоз- 
можный переходныя  ступени  между  такой  мастерской  и  малень- 

кой фабрикой,  гд-Ь  фабрикантъ  нанимаетъ  поденно  н-Ьсколько 
(5,  10,    20)  рабочихъ.    Помимо    того,    обработка  волокнистыхъ 
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веществъ  производится  разными  способамп:  ткутъ  плп  только 

одни  члены  семьи,  или  же  мастеръ  нанпмаетъ  одного  маль- 

чика или  н-Ьсколько  ткачей;  зат-^мъ,  получивъ  отъ  предпринимате- 
ля пряжу,  онъ  поручаетъ  искусному  подмастерью,  чтобы  тотъ  за- 

правлялъ  станки,  пр1обр'Ьтаетъ  то,  что  нужно  для  выполнен1я  за- 
даннаго,  иногда  очень  сложнаго,  рисунка;  а  сработавъ  на  собствен- 
ныхъ  или  взятыхъ  напрокатъ  станкахъ  ткань  или  ленту,  полу- 

чаетъ  за  нихъ  плату  согласно  расц-Ьик-Ь,  выработанной  совм-Ьстно 
мастеромъ  п  рабочими.  Такой  способъ  обработки  им'Ьетъ  до  сихъ 
поръ  широкое  прим-Ьненхе,  особенно  въ  шерстяномъ  и  шелко- 
вомъ  производствахъ,  даже  и  по  соседству  съ  большими  фабри- 

ками, гд-Ь  50 — 100  или  5.000  челов'Ькъ  работаютъ  на  хозяйскихъ 
машинахъ,  получая  поденную  или  понед'Ьльную  плату. 

Такимъ  образомъ  мелкое  производство  представляетъ  ц-Ьлый 
м1ръ,  который,  къ  великому  удивлен1Ю,  продолжаетъ  суш,ество- 
вать  даже  и  въ  самыхъ  промышленныхъ  центрахъ  на  ряду  съ 
большими  фабриками;  мы  проникнемъ  въ  этотъ  м1ръ,  бросивъ 
на  него  только  поверхностный  взглядъ,  такъ  какъ  понадобились 

бы  ц'1§.1ые  ТОМЫ  для  описан1я  разнообразныхъ  пропзводствъ, 
жизни  этого  м1ра  и  его  связи  какъ  съ  землед'Ёл1емъ,  такъ  и  съ 
другими  промыслами. 

Я  допускаю,  что  въ  бо.^шинств'Ь  случаевъ  мелюе  промыслы 
за  исключенхемъ  н'Ькоторыхъ  изъ  нихъ,  связанныхъ  съ  земле- 
Д'Ьл1емъ,  находятся  въ  крайне  плачевномъ  состоянхи:  зарабо- 
токъ  очень  низокъ,  работа  непостоянна;  рабоч1й  день  на  2,3,  4 

часа  продолжительн-Ье,  ч'Ьмъ  на  хорошо  устроенныхъ  фабри- 
кахъ,  и  въ  оживленное  время  достигаетъ  нев'Ьроятной  длины; 
рабоч1й  вообще  находится  въ  гораздо  большей  зависимости  отъ 

продавца  или  предпринимателя,  который,  въ  свою  очередь,  на- 
ходится въ  зависимости  отъ  оптоваго  торговца,  и  оба  они  по- 

рабош;ены  посл'Ьднимъ,  запутываясь  въ  долгахъ.  Въ  н-Ькото- 
рыхъ  отрасляхъ  мелкаго  производства  простыхъ  тканей  рабоч1е 

находятся  въ  крайней  нищет-Ь.  Но  сильно  ошибаются  гЬ,  кото- 

рые думаютъ,  что  нищета  представляетъ  зд-Ьсь  неизб-Ьжное 
явлен1е.  Кто  жилъ  въ  Швейцархи  и  пзучалъ  бытъ  тамошнихъ 

часовщиковъ,  знаетъ,  насколько  пхъ  матер1альныя  и  нравствен- 
о 

Поля,  фабрнкв  и  мастерск1Я.  ° 
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ныя  услов1я  лучше  услов1й  жизни  ыиллюновъ  фабричныхъ  ра- 
бочихъ.  Даже  во  время  кризиса  1876 — 80  гг.  положеше  ихъ 
было  несравненно  лучше  положешя  фабричныхъ  рабочихъ  во 

время  кризиса  шерстяной  и  хлопчатобумажной  промышлен- 
ности. 

При  каждомъ  кризисЬ  въ  какой-либо  отрасли  мелкой  про- 
мышленности появляются  въ  печати  предсказан1я  о  неминуемо 

грозящей  ей  гибели.  Во  время  кризиса  часового  производства 

въ  Швейцархи,  очевидцемъ  котораго  я  былъ  въ  1877  году,  по- 
стоянно писали  о  томъ,  что  производство  это  погибнетъ  въ  виду 

невозможной  для  него  конкуренц1и  съ  машиннымъ  производ- 
ствомъ  часовъ.  То  же  самое  писалось  и  въ  1882  г.,  во  время 

кризиса  шелковаго  производства  въ  Шон-Ь,  который  распро- 
странился на  мелкую  промышленность.  Однако  она  суш;е- 

ствуетъ  и  до  сихъ  поръ,  невзирая  на  мрачныя  предсказан1я 

и  еще  бол-Ье  мрачныя  предчувствхя  рабочихъ.  Мелкая  промыш- 
ленность одарена  необыкновенной  живучестью.  Она  подвер- 

галась всевозможнымъ  видоизм'Ьненхямъ.  приспосабливалась  къ 
новымъ  услов1ямъ  и  продолжаетъ  бороться,  не  теряя  надежды 

на  лучшее  будущее.  Она  не  им'Ьетъ  никакихъ  признаковъ  вы- 
рожден1я.  Надъ  н-Ькоторыми  отраслями  мелкой  промышленности 
фабрика,  несомн'Ьнно,  одержпваетъ  верхъ,  но  далеко  не  надъ 
всЬми.  Даже  и  въ  переработк-Ь  волокнистыхъ  веществъ,  пред- 

ставляющей больш1я  преимущества  для  фабричной  системы, 

ручной  станокъ  усп-Ьшно  соперничаетъ  съ  механическимъ. 
Вообще,  переходъ  мелкой  промышленности  въ  крупную  совер- 

шается съ  такою  медленностью,  что  эта  медленность  удивляетъ 

даже  и  т-Ьхъ,  которые  уб-Ьждены  въ  его  необходимости.  А  иногда 
даже  происходитъ  совершенно  обратное  движен1е.  Я  былъ  по- 
раженъ,  когда  въ  1880  году  увидалъ  въ  Вервье,  что  боль- 

шинство шерстяныхъ  фабрикъ  безд-Ьйствовали  и  ихъ  дорого 
стоящ1я  машины  отдыхали,  тогда  какъ  мастеровые  работали 

на  ручныхъ  станкахъ  у  себя  дома  для  влад'Ьльцевъ  этихъ  фаб- 
рикъ. Это,  безъ  сомн-Ьтя,  исключительное  явлен1е,  вызванное 

судорожнымъ  характеромъ  торговли  и  громадными  потерями 

влад-Ьльцевъ  находящихся  въ  безд'Ьйств1и   фабрикъ;  но  все  же 



—  115  — 

ято  явлен1е  характерпзуетъ  тЪ  препятств1я,  съ  которыми  при- 

ходится считаться  при  переход-Ь  мелкой  промышленности  въ 
крупную.  Европейское  шелковое  производство  продолжаетъ  сильно 
развиваться  въ  деревняхъ;  ежегодно  возникаютъ  сотни  мелкихъ 

предпр1ят1й,  и  если  въ  деревн'Ь  не  находится  никого,  кто  могъ 
бы  ихъ  вести,  они  перебираются  въ  пригороды  большихъ  го- 
родовъ. 

Преимуш;ества  большихъ  фабрикъ  передъ  ручнымъ  трудомъ 

состоятъ  въ  сбережен1и  труда,  легкомъ  сбыт-Ь  и  въ  заготовк-Ь 
сырого  матер1ала  по  бол-Ье  низкой  ц'Ьн1§.  Ч-Ьмъ  же  объясняется 
тогда  существован1е  мелкой  промышленности?  Многими  причи- 

нами, значен1е  которыхъ  невозможно  опред-Ьлить  цифрами,  и  я 
постараюсь  описать  ихъ  хоть  въ  краткихъ  словахъ. 

Мелкая  промышленность  въ  Великобритан1и. 

11оявивш1еся  недавно  въ  Англ1и  отчеты  главнаго  инспектора 

фабрикъ  и  жастерскихъ  пролили  н-Ькоторый  св-Ьтъ  на  эту  область, 
и  я  над-Ьюсь,  что  кратк1й  обзоръ  этихъ  отчетовъ  разсЬетъ  рас- 

пространенное заблужден1е  относительно  этого  производства 

вообще.  Хорошо  изв-Ьстно,  что  экономисты  такъ  называемой 
классической  школы  смотрятъ  на  мелкое  производство  какъ  на 

анахронизмъ,  обреченный  на  исчезновен1е, — и  ч-Ьмъ  скор^Ье,  т-Ьмъ 
лучше.  Когда  въ  первой  половин-Ь  XIX  стол'Ьт1я  начали  строить 
громадныя  хлопчатобумажныя  и  шерстяныя  фабрики,  разоряя 

Т'Ьмъ  самымъ  маленьк1я  фабрики  и  мастерск1я  съ  ручными 
станками,  пораженные  такимъ  переворотомъ  экономисты,  не  вду- 

мываясь въ  его  посл15дств1я,  пришли  къ  заключен1ю,  что  мелкое 
производство  должно  исчезнуть,  такъ  какъ  оно  не  въ  состоян1И 
бороться  съ  крупнымъ.  Борьбу,  которая  въ  дМствительности 
происходила  только  между  паровымъ  и  ручнымъ  станками,  сочли 

за  борьбу  между  крупной  и  мелкой  промышленностью.  Посл'Ь- 
довавшее  зат'Ьмъ  размножен1е  большихъ  фабрикъ  во  всЬхъ  отра- 
сляхъ  производства  заставило  экономистовъ  обобш,ать  свои  вы- 

воды. Они  въ  то  время  не  могли  предвид-бть,  какое  вл1ян1е 
на    мелкое    производство    окажетъ   со   временемъ   возможность 

8* 
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арендовать  отъ  общаго  привода  большой  фабрики  изв^Ьстную 
часть  ея  силы  или  изобр^Ьтен1е  неболыпихъ  газовыхъ  или 

нефтяныхъ  моторовъ.  Они  постепенно  прхучали  себя  смотр'Ьть 
на  мелкое  производство  какъ  на  тормазъ  прогресса.  «Концен- 
трац1я  производства»  стала  экономическимъ  закономъ. 

Хотя  въ  Росс1и  числится  7.500.000  челов'Ькъ,  занимающихся 
кустарнымъ  и  мелкимъ  промыслами,  и  ц-Ьниость  произведен1Й 
ихъ  труда  достигаетъ  ежегодно  бол-Ье  1.692  милл1оновъ  руб. 

равняясь  ц']Ьнности  всего  фабричнаго  производства",  но  это  об- 
стоятельство обыкновенно  разсматривалось  какъ  доказательство 

отсталости  русской  промышленности.  Мы  знаемъ  также,  что  въ 
Бельпиизъ  290.300  челов^Ькъ,  занятыхъ  въ  ея  высоко  развитой 

промышленности,  почти  половина  работаетъ  на  фабрикахъ.  кото- 

рыя  им^Ьютъ  мен-Ье  ч-Ьмъ  по  50  рабочихъ,  и  что  около  трети  изъ 
этого  числа  рабочихъ  заняты  въ  небольшихъ  мастерскихъ,  употре- 

бляющихъ  въ  среднемъ  не  бол-Ье  шрехъ  рабочихъ.  Я  уже  гово- 
рилъ,  какъ  много  возникло  во  Франц1И  за  посл^Ьднее  время  важ- 
ныхъ  мелкихъ  производствъ,  которыя  бьми  вызваны  къ  жизни 

съ  одной  стороны  постоянно  возникаюп],ими  новыми  потребите- 
лями, а  съ  другой — дешевизной  двигательной  силы,  получаемой 

при  помощи  электрической  передачи  отъ  водопадовъ  или  цен- 
тральныхъ  станц1й.  Но  Франц1я  и  Бельпя  опять-таки  могутъ 
считаться  исключешями.  «Они  находятся  въ  переходной  ста- 

Д1И,— говорятъ  намъ; — взгляните  на  Англ1Ю,  тамъ  н'Ьтъ  ничего 
подобнаго,  и  то  же  самое  произойдетъ  черезъ  н^Ьсколько  л^Ьтъ 

съ  промышленностью  на  материк^Ь».  А  самымъ  лучшимъ  дока- 
зательстБомъ  подобнаго  мн-Ьнхя  служило  полное  отсутств1е  стати- 
стическихъ  данныхъ.  Аргументац1я  основывалась  только  на  по- 
верхностномъ  впечатл15н1и.  ДМствительно,  до  1890  года  (81г 

ЛУПИат  Р1о"\уйеп'8  Еерог!)  ничего  не  было  сд-блано  для  составле- 
ния отчетности  о  другихъ  промышленныхъ  отрасляхъ,  кром'Ь 

производствъ  изъ  волокнистыхъ  веществъ,  въ  которомъ  было  за- 

нято бол'Ье  трехъ  четвертей  всЬхъ  англШскихъ  рабочихъ  *). 

*)  Аппиа!   КерогЬ   оГ  Пае    СЫеГ  Хпзрес^ог  оГ  Гас1;опе8   апй   \Уогк8Ьор8  Гог 
1Ье  Уеаг.  1896,  р.  136.  Ьопйоп,  1897. 
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Наконсцъ,  проб-Ьдъ  этотъ  былъ  восполненъ  годовыми  отче- 
тами главнаго  инспектора  фабрикъ  и  мастерскихъ,  которые 

стали  появляться  съ  1897  года  согласно  фабричному  биллю 
1895  года,  хотя  эти  отчеты,  составленные  фабричными  инспек- 

торами, не  представляютъ  изъ  себя  хорошо  организованной  ста- 
тистики. 

Фабрпчнымъ  инсиекторамъ  удалось  собрать  отъ  служащихъ 

на  подв'Ьдомственныхъ  имъ  фабрикахъ  св'Ьд'Ьн1я  о  количеств-Ь 
мужчинъ,  женщинъ  и  д*тей,  занятыхъ  на  каждой  фабрик-Ь. 
Ежегодно  печатаютъ  подробный  извлечен1я  изъ  этихъ  св-Ь- 

д'Ьн1й.  Но  они  не  группируютъ  фабрикъ  соотв-Ьтственно  ихъ 
объему,  такъ  какъ  подобная  работа,  очевидно,  потребовала  бы 
слпшкомъ  много  труда,  который  превышастъ  запасъ  ихъ  энерг1и. 
А  полнаго  описан1я  вс^Ьхъ  фабрикъ,  подобнаго  тому,  которое  пе- 

чатается въ  синихъ  книгахъ  о  металлургическомъ  производств'!;, 
не  им1зется.  Приходится  руководствоваться  только  средними 

выводами,  и  мы  не  можемъ  въ  точности  опред'Ьлить,  сколько 
именно  (^)абрикъ  занимаютъ  1.000  челов'Ькъ,  сколько  отъ  500  до 

1.000  и  т.  д.  Мы  им-Ьемъ  передъ  собою  только  группы  фабрикъ, 
из'^  которыхъ  мы  можемъ  вывести  среднее  число  рабочихъ.  Къ 
счастью,  каждая  отрасль  промышленности  разд^Ьлсна  въ  отче- 

тахъ  на  множество  подразд'1злен1й  *),  и  въ  отчет-Ь  за  1896  годъ 
выведены  частные  итоги  фабрикъ  и  рабочихъ  отд-Ёльно  для 
каждаго  производства  и  для  каждаго  графства.  Это  дало  мн'Ь 
возможность  соединить  н'Ьсколько  сотенъ  среднихъ  выводовъ, 
сд'Ьланныхъ  для  изв'Ьстнаго  числа  группъ.  Хотя  эта  работа 
была  очень  затруднительна  и  пришлось  приб-Ьгать  къ  логарие- 
мпрованш  чиселъ  съ  3  и  4  десятичными  знаками,  я  не  сожа- 

л-Ью  о  моемъ  труд-Ь.  Средн1е  выводы,  которые  мн'Ь  удалось  по- 
лучить, весьма  поучительны. 

Значен1е  англ1Йскаго  мелкаго  производства  ясно  видно  изъ 

сл-Ьдующихъ  итоговъ,  которые  заключаютъ  въ  себ-Ь  громадное 
большинство  всЬхъ  рабочихъ  Великобритан1и.  Ыпзк1й  среднШ 

выводъ  посл'Ьдняго  столбца  говоритъ  самъ  за  себя. 

1)  Имеется  35  подразделен! й  для  прядильно-ткацкаго  производства,  175 
подразделении  для  другихъ  производствъ  и  160    для  мастерскихъ. 
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1897  г.  Число        Число  занятыхъ    Среднее  чи- 

фабрикъ. 
Прядпльно-ткацк1аЧ  фабрики.     10.883 
Проч1я  фабрики   79.059 
Мастерск1я   88.814 

Всего  .    .    .  178.756 

Къ  этой  таблиц-Ь  сд-Ьдаю  только  одно  зам'Ьчан1е.  Цифры,  по- 
казывающ1я  число  фабрикъ,  которыя  употребляютъ  паровые, 

газовые,  нефтяные  или  электрическ1е  двигатели,  вполн'Ь  точны, 
но,  по  уже  упомянутой  причин-Ь,  число  мастерскихъ  безо  вся- 
кпхъ  ыоторовъ  гораздо  ниже  дМствите.^наго.  Чис.ю  рабочихъ, 
занятыхъ  въ  мастерскихъ,  должно  превосходить  1.000.000,  и 

громадный  итогъ  всЬхъ  фабричныхъ  рабочихъ  долженъ,  скЪ- 
довательно,  доходить  приблизительно  до  4.893.000  мужчинъ, 

женщпнъ  и  д-Ьтей.  С.тЬдовательно,  отъ  одной  пятой  до  одной 

четвертой  части  (20 — 24  на  сотню)  вс'Ьхъ  англшскихъ  рабочихъ 
заняты  въ  такихъ  мастерскихъ,  гд-Ь  въ  среднемъ  приходится 
мен-Ье  8  челов-Ькъ  на  мастерскую  ̂ ). 

При  ближайшемъ  разсмотр'Ьн1и  многочисленныхъ  частныхъ 
среднихъ  выводовъ,  сд-Ьланныхъ  мною  для  прядпльно-ткацкой 
промышленности,  насъ  прежде  всего  поражаетъ  множество  не- 
большихъ  заведен1й  этой  наибо.1'Ье  «централизованной  промыш- 

ленности». Такпмъ  образомъ  въ  .ТГанкашир'Ё,  гд-Ь  находится 
почти  половина  рабочихъ  Великобритан1и,  занятыхъ  въ  ману- 

фактурной промышленности,  мы  находимъ  3.132  фабрики,  зани- 
мающихъ  среднпмъ  чисто мъ  139  рабочихъ  каждая.  Въ  1оркскомъ 

графств-Ь  (Вестъ-Рединг'Ь),  гд-Ь  живетъ  около  трети  всЬхъ  рабо- 

1)  Въ  отчетахъ  инспекторовъ  не  пом'Ьщены  мастерсшя,  гд'Ь  работаютъ 
только  однп  мужчпны,  за  йсключен^еыъ  пекаренъ.  Следовательно,  число  жен- 

щинъ,  занятыхъ  въ  мастерскпхъ  (356.098  въ  1897  г.),  вполн-Ь  точно,  но  св'Ьа.'Ь- 
Н1Я  о  мужчпнахъ  не  полны.  Принсмал  же  во  вниман1е,  что  на  фабрпкахъ  число 

мужчинъ  (2.654.716)  относится  къ  числу  женщинъ  (1.152.308),  какъ  265  отно- 
сится къ  115,  и  принимая  такое  же  отношение  для  мастерскихъ,  мы  найдемъ, 

что  въ  нихъ  заняты  820.000  мужчинъ,  а  не  320.678,  какъ  показано  въ  отчет*, 

а  если  это  такъ,  то  вес  число  мужчинъ  и  жснтпнт-,  занятыхъ  въ  147.000  ма- 
стерскихъ, будетъ  1.176.000, 
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чихъ  хлопчатобумажнаго  производства,  число  хлопчатобумаж- 
ныхъ  фабрикъ  простирается  до  3.210,  на  каледую  въ  среднемъ 

приходится  не  бол-Ье  73  рабочихъ.  На  386  фабрикахъ  Ноттин- 
гемшира—центра  производства  машинныхъ  крул^евъ  и  чулокъ — 

приходится  на  каждую  только  43  рабочихъ. Принимая  въ  рас- 
четъ,  что  въ  этихъ  трехъ  графствахъ  находится  много  боль- 
шихъ  фабрикъ,  которыя  занимаютъ  отъ  500  до  1.000  и  даже  до 
5.000  рабочихъ,  мы  видимъ,  что  рядомъ  съ  такими  громадными 

учрежден1ями  должно  быть  весьма  значительное  количество  ма- 
ленькпхъ  завсден1й,  чтобы  дать  такую  низкую  среднюю  цифру 
работающихъ  на  каждой  фабрпк^§.  Въ  49  остальныхъ  графствахъ 

2.000  фабрикъ  занимаютъ  ыен']Ье  100  рабочихъ  каждая;  значи- 
тельное число  фабрикъ  занимаютъ  даже  мен^Ье  50  рабочихъ, 

а  иногда  даже  отъ  10  до  20.  Такимъ  образомъ  даже  при  обра- 
ботк'Ь  волокнистыхъ  веществъ  крупная  промышленность  далеко 
не  поглощаетъ  мелкую. 

Результаты  легко  предвид-бть.  Въ  каждой  стран-Ь  должно 
быть,  кром-Ь  большихъ  фабрикъ,  достаточное  количество  малень- 
кихъ,  усп'Ьхъ  которыхъ  основанъ  на  разнообраз1и  производства 
и  на  приспособлеши  къ  изм-Ьнчивымъ  требоБан1ямъ  моды.  Для 
пряжи  и  тканья  ходовыхъ  матер1й  больш1я  учрежден1я  предста- 
вляютъ  несомн-Ённо  изв'Ьстныя  выгоды,  частью  техническ1Я,  но 
больше  коммерческ1я.  Въ  производств-Ь  же  шерстяныхъ  тканей, 
мода  на  которыя  постоянно  м-Ьняется,  см'Ьшанныхъ  тканей, 
набивныхъ  и  даже  шелковыхъ,  мелкое  производство  беретъ 

верхъ  надъ  крупнымъ,  благодаря  своей  способности  прим'Ьняться. 
Цифры  отчетовъ  подтвсрждаютъ  это  мн'Ьн1е.  Он-Ь  показываютъ, 
что,  хотя  больипя  фабрики  и  им-Ьготъ  перев'Ьсъ  въ  пряди ль- 
номъ  д'Ьл'Ь  и  при  выработк-Ь  джутоваго  и  льняного  товара,  но 
друг1я  отрасли  производства  волокнистыхъ  веществъ  (какъ, 

наприм-Ьръ,  шерсть,  шодди,  пенька,  кружева,  чулки  и  тканье 
шелка)  преуси'Ьваютъ  въ  среднихъ  и  маленькихъ  фабрикахъ. 
Конечно,  въ  отрасляхъ  этого  производства  есть  много  и  боль- 

шихъ фабрикъ,  но  все-таки  преобладаютъ  средн1я  и  маленьк1я 

фабрики.  Кром-Ь  того,  изв-Ьстно,  что  во  время  нарожден1я  гро- 
мадной   хлопчатобумажной   промышленности    механичесше    за- 



—  120  — 

воды,  снабдпвъ  хлопчатобумажныхъ  лордовъ  прядильными 

джинами  и  ткацкими  механическими  станками,  начали  предла- 
гать свои  машины  на  выгодныхъ  услов1яхъ  ассоц1ац1ямъ  тка- 
чей. Такимъ  путемъ  возникло  много  маленькихъ  хлопчатобу- 

мажныхъ фабрикъ,  которыя  существуютъ  и  до  сихъ  иоръ. 
ВсЬ  эти  цифры,  какъ  я  уже  сказалъ,  выведены  мною  только 

въ  среднемъ,  однако  даже  и  тогда,  когда  группы  невелики  и 
многочисленны,  средн1Я  цифры  обыкновенно  не  обнаруживаютъ 
крайностей.  Для  устранешя  всякаго  сомнЬн1я  желательно  было 

бы  ясн-Ье  представить  расиред'Ьлен1е  фабрикъ  по  ихъ  величин-Ь. 
Для  этого,  выбравъ  изъ  отчета  1895  года  400  среднихъ  цифръ, 

я  изобрази лъ  ихъ  на  д1аграмм'Ь  и  начертилъ  кривую,  которая 
должна  изображать  наибол-Ье  в-Ьроятное  распред'Ьлен1е  фабрикъ 
по  ихъ  постепенно  возрастающей  величин-Ь.  Списокъ  всЬхъ  фа- 

брикъ, занимающихъ  не  мен^Ье  1.000  челов'Ькъ  (такихъ  фабрикъ 
всего  65),  который  составилъ  главный  инспекторъ  Уайтледжъ 
изъ  своихъ  отчетовъ,  очень  помогъ  мн1&  при  начертан1и  этой 

кривой,  такъ  какъ  доставилъ  мн-Ь  вполн'Ь  точныя  и  важныя 
данныя.  Я  приношу  ему  искреннюю  благодарность.  Эта  кривая 

очень  интересна,  но  я  не  воспроизведу  ее  зд'Ьсь  и  только  скажу, 
что  она  быстро  падаетъ  отъ  4.000  рабочихъ  до  1.000,  а  потомъ 

принимаетъ  видъ  параболы,  понижающейся  постепенно,  и  т'Ьмъ 
показывая  очень  большое  число  фабрикъ,  употребляющихъ  200— 

100  —  50  и  мен-Ье  рабочихъ.  Употребленный  мною  графическш 
способъ,  конечно,  не  претендуетъ  на  совершенно  правильные 

выводы,  и  потому  я  ограничу  мои  зам'Ьчан1я  бол'Ье  общими  и 
широкими  подразд^&лешями.  Такъ  изъ  6.603  классифицирован- 

ныхъ  фабрикъ  только  65  занимаютъ  1.000  и  бо.1'Ье  рабочихъ 
(всего  102.600).  Эта  цифра  вполн-Ь  В'Ьрна,  такъ  какъ  она  вы- 

ведена Уайтледжемъ  изъ  его  отчетовъ;  зат'Ьмъ  сл'Ьдуетъ  795 
фабрикъ,  изъ  которыхъ  на  каждой  работаютъ  200—999  челов'Ькъ 
и  всЬ  вм'Ьст'Ь  он^Ь  занимаютъ  331.500  рабочихъ.  Больше  всего 

фабрикъ  средней  величины,  которыя  занимаютъ  100 — 200  чело- 

вЫъ.  Кривая  лин1я  опред-Ьляетъ  количество  ихъ  въ  2.955  съ 
443.120  рабочими.  Наконецъ,  есть  не  мен^е  1.790  фабрикъ,  на 

которыхъ  работаютъ  мен-Ье  ч-Ьмъ  100  челов'Ькъ  (всего  на  нихъ 
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заняты  145.800  челоБ1зкъ).  Число  самыхъ  маленькихъ  заведен1й, 

занпыающпхъ  ысн'Ьо  50  или  даже  20  челов'Ькъ,  доходитъ  до 
1.100,  п  на  нпхъ  работаютъ  бол'Ьс  42.000  челов'Ькъ.  Я  старался 
не  преувеличивать  значен1я  мелкаго  производства  составленны- 

ми мною  цифрами. 

Если  въ  ткацко-прядильной  промышленности  централизащя 

труда  не  такъ  велика,  какъ  мы  предполагаемъ,  то  еще  бол-Ье 
поражаетъ  насъ  обил1е  маленькихъ  мастерски хъ  въ  друшхъ 

отрасляхъ  промышленности.  Мног1я  изъ  нихъ  служатъ  вспо- 
могательнымъ  производствомъ  при  большихъ  учрежден1яхъ,  но 

громадное  большинство  принадлежитъ  къ  основнымъ  производ- 
ствамъ,  которыя,  несмотря  на  предсказашя,  сохранили  харак- 
теръ  мелкаго  производства.  Есть,  конечно  множество  хорошо 

изв'Ьстныхъ  въ  Англ1и  очень  большихъ  машиностроительныхъ, 
кораблестроительныхъ,  вагоностроительныхъ,  жел'Ьзод'Ьлатель- 
ныхъ  и  чугуннолитейныхъ  заводовъ,  а  также  отб-Ьльныхъ 
и  красильныхъ  фабрикъ,  но  точное  число  т-Ьхъ  изъ  нихъ, 
которыя  занимаютъ  не  мен'Ье  1.000  челов-Ькъ,  ограничивается 
только  128,  и  всЬ  вм'Ьст'Ь  он'Ь  занимаютъ  355.208  челов^Ькъ  изъ 
всего  количества  англшскихъ  рабочихъ,  равнаго  3.000.000  '). 
Изъ  другого  сообщеннаго  мн'Ь  списка  видно,  что  не  мен'Ье 
34.042  заведенШ  (не  ткацко-пряднльныхъ)  им'Ьютъ  мен-Ье  ч'Ьиъ 
по  10  челов'Ькъ  ^).  Самая  крупная  и  самая  мелкая  промышлен- 

1)  Въ  ннжесл-Ьдующеи   таблиц-Ь 
даны    цифры 

полученныя ариометическимъ 
выводомъ  среднихъ  и  полученныя при  помощи 

кривой: 
1895  г.                   Сред нее. 

Кр 

и  в  а  я. 

Число     Число  занятыхъ        Число Число  занятыхъ 

фабрикъ. 
людей. 

фабрикъ. 
людей. 

Но  мен'Ье  чЪмъ    500      151 170.982 200 203.100 
Отъ  .    .    .    499—200       818 271.652 

660  - 

231.000 

„     .    .    .    199-150     1.744 307.351 1.475 258.120 

„      .    .    .    149-100    1.329 161.476 1.480 185.000 

„     .    .    .     99—  50     1.257 93.305 1.380 103.500 

Мен'Ье  ч4мъ  .    .    50    1.034 27.462 
1.410 

42.300 
Итого  .    .    .        6.603 1.032.228 6.605 1.022.020 

2)  Въ  1895  г.  они  были  распред'Ьлены  сл'Ьдующпмъ  образомъ,  согласно  списку 
Уайтдеджа:    слесаря,    котельщики,  кузнецы    114.478   рабочихъ,  при  корабле- 
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ность  почти  уравнов'Ьшпваютъ  одна  другую;  и  ни  Бельг1я  ни 
Франц1я  не  ыогутъ  дать  столь  внушительнаго  прим-Ьра  развпт1я 
мелкаго  производства. 

Перейдемъ  теперь  къ  разсмотр'Ьн1ю  другихъ  отраслей  про- 
мышленности, начиная  съ  т'Ьхъ,  въ  которыхъ  бол-Ье  многочис- 

ленны больш1я  и  средняя  иредир1ят1я.  Сл-Ьдуя  принятой  въ  от- 
чет-Ь  классификац1и,  мы  видпмъ,  что  газовые  заводы  прпнадле- 
жатъ  исключительно  предпр1ЯТ1ямъ  средняго  разм^Ьра,  употребляя 
въ  среднемъ  по  78  рабочихъ;  къ  той  же  категор1и  принадлежатъ 
и  предпр1ят1я  резиноваго  производства  (по  125  рабочихъ  въ 

среднемъ)  и  стеклянные  заводы  (по  87  челов'Ёкъ),  хотя  суще- 
ствуютъ  въ  Англ1и  и  н'Ьсколько  очень  большихъ  стеклянныхъ 
заводоБЪ. 

Литье  металловъ  и  производство  жел'Ьза  принадлежатъ,  ко- 
нечно, къ  крупной  промышленности,  и  на  каждый  заводъ  при- 

ходится обыкновенно  отъ  100  до  400  рабочихъ.  Но  больш1е 

литейные  заводы  не  составляютъ  правила.  Наоборотъ,  боль- 
шинство изъ  5.318  литейныхъ  заводовъ  занимаютъ  60 — 15  или 

даже  до  10  рабочихъ.  А  508  литейныхъ  заводовъ  занимаютъ  мен-Ье 
10  рабочихъ.  Вся.  Англхя  усеяна  такими  маленькими  мастерски- 

ми, которыя  продолжаютъ  суп];ествовать  на  ряду  съ  т^Ьми,  ко- 
торыя  занимаютъ  сотни  рабочихъ  рукъ. 

Нечего,  конечно,  и  ждать,  чтобы  мелкая  промышленность 

пм-бла  м-Ьсто  въ  кораблестроенш  или  производств-Ь  металлпче- 
скихъ  трубъ,  которыя  требуютъ  сильныхъ  машинъ.  ВсЬ  зна- 

ютъ,  что  въ  Англ1и  им-Ьются  громадные  машиностроительные 
заводы.  На  одиннадцати  государственныхъ  механическихъ 

заводахъ  работаютъ  23.455  челов^Ькъ.  Однако,  и  въ  этой  кате- 

гор1и  промышленности  (механической),  заключающей  въ  себ'Ь 
бол^Ье  5.300  заводовъ,  на  каждый  заводъ  приходится  въ  сред- 

немъ по  69  челов-Ькъ,  и  во  многихъ  графствахъ  большинство 
такихъ  заводовъ  въ  среднемъ  занимаютъ  отъ  10  до  20  рабочихъ. 

строен1и  и  верфяхъ — 72.410,  при  перед'ЬлЕ'6  железа — 36.241,  экипажномъ  ма- 
стерстве— 12.776,  отбельныхъ  и  красидьныхъ — 8,057,  литейщиковъ  —  5,787. 

Всего  249,749.; 
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Большой  разм'Ьръ  заводовъ  встр-Ьчается  въ  содовомъ  произ- 
водств'Ь  и  въ  пропзводств'Ь  св-Ьчсй  и  мыла.  Несмотря  на  суще- 
ствован1е  полдюжины  хорошо  изв'Ьстныхъ  по  ихъ  кричаш,имъ 
рекламамъ  большихъ  фирмъ,  преусп'Ьваютъ  также  и  мелк1е  за- 

воды. Въ  этой  отрасли,  равно  какъ  и  въ  производств-Ь  хими- 
ческаго  удобрен]я  п  во  всЬхъ  химическихъ  производствахъ, 

2.000  заводовъ  принадлежать  къ  мелкому  производству,  зани- 

мая въ  среднемъ  по  29  челов'Ькъ  на  каждомъ  завод-Ь.  А  на 
116  мыльныхъ  и  св-Ьчныхъ  заводахъ  и  на  135  заводахъ  искус- 
ственнаго  удобрен1я  работаютъ  на  каждомъ  мен-Ье  ч-Ьмъ  10 
челов'Ькъ. 

Металлическая  и  деревянная  мебель  д-Ьдается  въ  2.50(^  ма- 
стерскихъ.  Хотя  въ  этомъ  числ'Ь  и  встр'Ьчается  шЬсколько  круп- 
ныхъ  предпр1ят1Й,  все-таки  малыя»  даже  очень  малыя,  пре- 
обладаютъ. 

Въ  настоящее  время  при  большихъ  мебельныхъ  лавкахъ  н-Ьтъ 
мастерскихъ;  он'Ь  служатъ  только  выставками  образцовъ,  такъ 
какъ  мебель  д'Ьлается  на  1.000  малыхъ  фабрикахъ  и  въ  самыхъ 
маленькихъ  мастерскихъ.  Сл']&довательпо,  (^)абрики  въ  этой  про- 

мышленности занимаютъ  въ  среднемъ  только  по  20—50  че- 

лов'Ькъ,  а  число  фабриш,  занимающихъ  мен'Ье  10  челов'Ькъ, 
достигаетъ  968.  Кром'Ь  того,  подъ  рубрикой  мастерскихъ,  при- 
надлежаш,ихъ  къ  тому  же  отд-Ьлу  и  къ  цеху  обойщиковъ, 
мы  находимъ  4.108  заведешй,  въ  которыхъ  работаютъ  42,106 
челов'Ькъ. 

Производство  пищевыхъ  продуктовъ  заключаетъ  въ  себ-Ь 
тоже  всевозможные  переходы.  Суш,ествуютъ  больш1я  предпрь 

ЯТ1Я  для  производства  хл-Ьба,  бисквитовъ,  сахара,  шоко- 
лада, желе  и  консервовъ.  Но  есть  также  множество  ма- 

ленькихъ заведенШ.  Посл'Ьднихъ  такъ  много,  что  на  нихъ 

работаетъ  дв-Ь  трети  людей,  занятыхъ  этой  отраслью  про- 
мышленности. 

Въ  этой  отрасли  6.500  заведен1й,  а  каждое  изъ  нихъ  зани- 
маетъ  только  18  рабочихъ.  Мы  могли  бы  и  не  упоминать  о 

мельницахъ,  перемалывающихъ  рожь,  кукурузу  и  проч.,  кото- 
рыя,  очевидно,  не  требуютъ  большого  количества  рабочихъ.  Но 
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можно  удивляться  только  тому,  что  такая  важная  отрасль  про- 

мышленности удержалась  на  странномъ  положешп  в'Ьтряныхъ  и 
небольшихъ  паровыхъ  мельницъ.  Еще  бол-Ье  удивляешься  тому, 
что  пивоварен1е  и  винокурен1е  все  еш;е  остаются  на  стад1п  мел- 
каго  производства  и  что  въ  Англ1и  2.076  пивоваренныхъ  и 
винокуренныхъ  заводовь  занимаютъ,  въ  среднемъ,  только  по 
24  челов15ка.  Изъ  этого  числа  989  пивоваровъ  и  винокуровъ 

даютъ  занят1я  даже  мен-Ье  ч-Ьмъ  10  челов-Ькъ.  Производство  же 
газированныхъ  водъ  принадлежитъ  исключительно  къ  мелкому 

производству  новМшаго  происхожден1я  и  занимаетъ  37.000  че- 
лов1зкъ,  разсЬянныхъ  по  3.365  заводамъ,  изъ  которыхъ  около 
2.000  самаго  мелкаго  разряда. 

Но  набивка  ситца  принадлежитъ  уже  къ  числу  крупныхъ  про- 
пзводствъ.  На  104  фабрикахъ  занято  по  170— 700  рабочихъ;  къ 
этому  же  разряду  прннадлежатъ  14  большихъ  фабрикъ,  рабо- 

тающихъ  кумачъ.  Отб'Ьльное,  красильное  и  отд-Ьдочное  произ- 
водства представлены  также  значительнымъ  числомъ  большихъ 

фабрикъ.  Большинство  отд'Ьлочныхъ  фабрикъ  принадлежитъ  къ 
бол'Ье  низкому  разряду  средняго  размера  фабрикъ  (отъ  50  до 
100  рабочихъ).  Но  всЬ  сорта  набивки  по  другимъ  тканямъ, 

кром-Ь  ситца,  прннадлежатъ  къ  мелкому  производству.  Въ  дру- 
гихъ  же  двухъ  распространенныхъ  отрасляхъ  производства, — 

красильно-отб'Ьльномъ  и  отд'Ьлочномъ,— находятся  около  2.500 
маленькихъ  заведенШ,  занимаюш;ихъ  100. ООо  челов'Ькъ,  Бол'Ье 
500  этихъ  «фабрикъ»  занимаютъ  мен-Ье  10  челов15Къ.  Это  слу- 
житъ  самой  лучшей  иллюстращей  тому,  что  мелкое  производство 

составляетъ  необходимое  дополнен1е  къ  большимъ  мануфактур- 
нымъ  фабрикамъ. 

Ежедневное  производство  готоваго  платья,  б-Ьлья,  башмаковъ, 
сапогъ,  шляпъ  и  перчатокъ  настолько  велико,  что  можетъ  быть 

выполнено  только  при  помоп];и  современныхъ  машинъ  въ  заве- 

денгяхъ,  которыя  должны  быть  причислены  къ  среднимъ,  им-Ья 
по  80—150  рабочихъ.  Мнопя  изъ  нихъ,  однако,  широко  поль- 

зуются такъ  называемою  «работою  на  сторон'Ь»,  вс.1'Ьдств1е 
которой  рабочге  группированы  въ  1.000  маленькихъ  мастер- 
скихъ. 



—  125  — 

Наконецъ,  12.000  челов'Ькъ  заняты  прпготовлен1емъ  пороха 
и  взрывчатыхъ  веществъ  на  ограниченномъ  числ'Ь  довольно 
крупныхъ  заводовъ. 

Вотъ  и  вс1Ь  отрасли  промышленности,  въ  которыхъ  встр-Ь- 
чаются  крупныя  и  средн1я  заведен1я  въ  сколько-нибудь  значи- 

тельномъ  количеств']^.  Въ  другихъ  отрасляхъ  заведен1я  такого 
разм'Ьра  составляютъ  исключен1е.  Они  въ  большинств'Ь  случа- 
евъ  очень  небольш1я  и  не  попали  въ  разрядъ  мастерскихъ 

только  потому,  что  въ  нихъ  им^Ьется  какой-нибудь  механичесшй 
двигатель.  Предпринимателей  насчитываютъ  тысячъ  десять,  и 
во  многихъ  отрасляхъ  промышлепности  работаютъ  сами  хозяева 

съ  4—5,  а  иногда  и  дюжиною  помощниковъ.  По  общему  харак- 

теру, равно  какъ  и  по  техник'Ь,  такого  рода  производства  со- 
вершенно тождественны  съ  мелкимъ  производствомъ  во  Франц1и 

и  Герман1и,  съ  тою  только  разницей,  что  въ  об-Ьихъ  этихъ 
странахъ  они  часто  производятся  въ  промышленныхъ  дерев- 
няхъ,  гд'Ё  они  соединены  съ  землед'Ьлхемъ  и  садоводствомъ, — 
подобныя  деревни  въ  Юр'Ь  и  на  Рон-Ь  представляютъ  изъ  себя 
насгояш;1е  сады,  тогда  какъ  въ  Великобританш  они  сосредо- 

точены преимущественно  или  «въ  н-Ьсколькихъ  промышлен- 
ныхъ районахъ»,  или  въ  мрачныхъ  предм'Ьстьяхъ  большихъ 

городовъ. 

Поразительн^Ье  всего  то,  что  мелкое  производство  очень  рас- 
пространено въ  такой  важной  промышленности  Англхи,  какъ 

производство  такъ  называемаго  скобяного  товара,  ножей,  разно- 
родныхъ  инструментовъ,  землед^Ьльческихъ  машинъ  и  проч., 
короче  сказать,  въ  такой  промышленности,  въ  которой  занято 

бол'Ье  милл1она  англ1йскихъ  рабочихъ  и  которая  играетъ  не 
посл'Ьднюю  роль  въ  громкой  изв-Ьстности  англ1Йскихъ  товаровъ 
за  границей.  Въ  этой  области  мелкая  промышленность  вполн'Ь  на 
своей  почв'Ь.  Производство  пи.1ъ,  подпилковъ,  стамезокъ,  вин- 
товъ,  такъ  называемыхъ  сложныхъ  американскихъ  инструмен- 

товъ, садовыхъ  инструментовъ,  вилъ,  ножей  и  пр.  предметовъ, 
производимыхъ  миллюнами  для  внутренняго  употреблен1я  и 

для  вывоза  во  всЬ  части  св'Ьта,  осталось  т'Ьмъ  же  мелкимъ 
производствомъ,    какимъ   оно  было  въ  половин-Ь   XIX  стол'Ьт1я 
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и  какимъ  оно  является  въ  Борсм-Ь  п  Павлов1& — въ  России  и  въ 

Ыожан'Ё — на  Верхней  Марн'Ь,  во  Франц1и.  «Наемныя  "мастер- 
СК1Я»  составляютъ  общее  правило.  Небольшая  литейная  стоитъ 
посреди  двора,  окруженнаго  сотнями  маленькихъ  мастерскихъ, 
которыя  снабжаются  двигательной  силой  отъ  центральной  па- 

ровой станц1и.  Эти  мастерск1я  арендуются  мелкими  мастерами. 
Въ  Шеффильд15  насчитывается  теперь  около  170  такихъ  заве- 
ден1Й  для  сдачи  въ  аренду  (Отчетъ  за  1896  годъ,  стр.  41).  Въ 

н1;которыхъ  изъ  нихъ  по  70—80  отд'Ьльныхъ  Л1астерскихъ,  въ 
другихъ  гораздо  меньше.  Они  нанимаются  2.900  арендаторовъ, 
мног1е  изъ  которыхъ  въ  свою  очередь  отдаютъ  внаймы  часть 

комнатъ.  Въ  такого  рода  мастерскихъ  мы  видимъ  ц-Ьлый  рядъ 
пебольшихъ  комнатъ  въ  19  кв.  футовъ;  въ  каждой  изъ  нихъ 

одинъ  челов'Ькъ  д-Ьлаетъ  лезв1я  ножей,  стоя  между  горномъ 
и  наковальней.  Дал-Ье  видимъ  ряды  мастерскихъ,  разм-Ьромъ 
въ  довольно  большую  гостиную,  въ  которыхъ  мастеръ  ра- 
ботаетъ  съ  2 — 3,  иногда  съ  12  помощниками  всевозможные 

инструменты,  а  въ  подвальномъ  .этаж-Ь,  опять  въ  малень- 
кихъ мастерскихъ,  работаются  пилы  и  подпилки.  Есть  мас- 

терск1я  немного  побольше,  въ  которыхъ  полируютъ  и  об- 
тачиваютъ  инструменты.  Въ  такихъ  заарендованныхъ  мастер- 

скихъ работаютъ  15.000  челов'Ькъ,  выд-Ьдывая  т-Ь  ножи  и 
инструменты,  которые  сд-Ьдали  Шеффильдъ  столь  пзв'Ьстнымъ 
городомъ. 

Тотъ  же  самый  характеръ  мелкой  промышленности  носятъ 
и  друг1я  многочисленныя  производства  скобяныхъ  товаровъ, 

какъ,  наприм'^Ьръ,  производство  замковъ,  щеколдъ,  уздечекъ  и 
стремянъ,  садовыхъ  инструментовъ,  домашнихъ,  гиг1еническихъ 

приспособлен1й  и  разнообразныхъ  мелкихъ  предметовъ  изъ  ме- 

ди и  жести,  гальванизированнаго  жел-Ьза  и  другихъ  металловъ 
и  сплавовъ.  Все  это  преимущественно  принадлежитъ  къ  обла- 

сти мелкой  промышленности.  Число  рабочихъ,  занятыхъ  на 

каждой  фабрик-Ь,  въ  среднемъ  ниже  20  и  въ  большинств-Ь  слу- 
чаевъ  ниже  10.  Въ  этихъ  разнообразныхъ  отрасляхъ  промы- 

шленности 104.000  челов'Ькъ  распред'Ьлены  бол'Ье  ч'Ьмъ  на 
3.000   маленькихъ   заводахъ,   къ   которымъ   нужно  еще  прпба- 
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вить  7.500  мастерскихъ  съ  00.000  рабочпхъ  (пхъ  пришлось 
бы  еще  больше,  если  бы  въ  это  число  были  включены  мастер- 
СК1Я,  на  которыхъ  работаютъ  хозяева  безъ  помош;никовъ).  За- 

т'Ёмъ  сл']Ьдуетъ  еш,е  46.000  челов'Ькъ,  занятыхъ  производствомъ 
велосипедовъ  на  1.780  заводахъ  или  мастерскихъ,  множество 

электрическихъ  заводовъ  всевозможныхъ  разм']§ровъ,  кончая 
такими,  которые  занимаютъ  мен-Ье  10  челов'Ькъ.  Производство 
проволоки,  гвоздей,  винтовъ  и  громадное  количество  малень- 

кихъ  кузницъ,  въ  которыхъ  изготовляются  самые  разнообраз- 
ные предметы,  служащ1е  для  кораблестроен1я,  для  построекъ 

всякаго  рода,— словомъ,  всЬ  эти  отрасли  челов^Ьческой  д-Ья- 
тельности,  включая  даже  тяжелые  корабельные  якори  и  ц'Ьпи, 
производятся  или  просто  руками  или  при  помош,и  простыхъ 
машинъ  и  пнструментовъ.  Короче  сказать,  Уз  часть  всЬхъ 
рабочпхъ,  занятыхъ  въ  разнородныхъ  производствахъ,  за  ис- 
ключен1емъ  пряди.тгьно-ткацкаго  (а  эта  одна  треть  составляетъ 

830.260  челов'Ькъ),  находитъ  себ'Ь  занят1е  въ  обширной  области 
производства  машинъ,  котловъ,  арматуры  и  пнструментовъ. 

Эта  область  заключаетъ  въ  себ-Ь  14.899  заведенШ,  и  среднимъ 
числомъ  на  каждое  изъ  нихъ  приходится  только  по  56  рабо- 

чпхъ, несмотря  на  то,  что  въ  число  этихъ  заведешй  еходятъ 
громадные  заводы  Армстронга,  Уайтворта  и  государственные 
заводы. 

Что  же  касается  второстепенныхъ  отраслей  промышленности, 

о  которыхъ  мы  не  упоминали,  то  он'Ь  всец-Ьло  принадлежатъ 
къ  области  мелкаго  производства.  Такъ,  54.000  челов'Ькъ  заняты 
на  небольшихъ  фабрикахъ  (не  говоря  уже  о  мастерскихъ),  гд'Ь 
вырабатываются  ювелирныя  посеребренныя  и  позолоченный 
веш,и,  часы,  фотографическ1я  принадлежности,  игрушки  и  т.  п. 

Зат-Ьмъ  идетъ  ц'Ьлый  рядъ  заведенШ,  гд'Ь  выд-Ьлываются  разно- 
образныя  деревянныя  вещи,  небольш1е  кожевенные  заводы,  за- 

веден1я,  гд'Ь  отд'Ьлываютъ  кость,  простую  и  слонов^то,  заводы, 
производящ1е  кирпичъ,  черепицу,  глиняныя  и  фарфоровыя  изд'Ь- 
л1я.  ВсЬми  этими  видами  промышленности  заняты  260.000 

рабочихъ  въ  11.200  предпр1ят1яхъ.  Большинство  изъ  нихъ  но- 
сятъ  характеръ  мелкаго  производства.  Если  не  считать  н'Ьсколь- 
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кихъ  больгаихъ  заведенШ,  то  на  каждое  предпр1ят1е  приходится 

отъ  15  до  40  рабочихъ.  Въ  списк'Ь  же  Уайтледжа,  гд-Ь  значатся 
тысячи  такихъ  заведен1й,  на  каждое  приходится  мен'Ье  ч-Ьыъ  по 
10  челов'Ькъ.  Вс1§  типограф1и,  литографхи,  переплетныя  мастер- 
ск1я  распред'Ьляются,  съ  одной  стороны,  на  изв-Ьстное  количе- 

ство большихъ  заведенЩ,  а  съ  другой — на  ынопя  тысячи  ма- 
ленькихъ.  Достаточно  сказать,  что  120.000  рабочихъ  въ  этихъ 

заведен1яхъ  распред-Ьдены  между  6.000  заведен1й  и  что  въ  Ан- 
глш  существуетъ  4.219  типографш,  которыя  хотя  и  считаются 

фабриками,  но  занимаютъ  каждая  мен^§е  ч-Ьмъ  по  10  челов'Ькъ. 
Наконецъ,  еще  обширную  область  мелкой  промышленности 

(4.300  предпринимателей  и  1.300  рабочихъ)  представляетъ  про- 
изводство щетокъ,  веревокъ,  парусовъ,  корзинъ  и  множества 

изяш,ныхъ  веш;ицъ  изъ  кожи,  бумаги,  дерева,  металловъ.  Если 
мы  подведемъ  итоги  всЬмъ  этимъ  пропзводствамъ,  то  увидимъ, 

что  1.200.000  челов'Ькъ  заняты  мелкой  промышленностью. 
Хотя  вс^з  вышеупомянутыя  промышленныя  заведен1я  и  на- 

зываются фабриками  или  заводами,  т. -е.  употребляютъ  как1е- 
либо  мех"ническ1е  двигатели:  паровые,  газовые,  нефтяные  или 
электрическ1е,  мног1е  изъ  нихъ,  какъ  мы  уже  вид1Ьли,  очень 
не  велики.  Но  подразд^Ьлеп1е  идетъ  еще  дальше  въ  мастерскихь, 

гд'Ь  занято  около  милл1она  челов'Ькъ,  и  въ  среднемъ  на  каждую 
мастерскую  приходится  по  8  челов15Къ.  Несомн'Ьнно,  этотъ  раз- 
рядъ  обнимаетъ  собою  громадное  количество  пекарей,  портныхъ, 
башмачяиковъ,  деревенскихъ  плотниковъ,  кузнецовъ  и  т.  д., 
которыхъ  надо  разсматривать  какъ  поставщиковъ  общины,  но 

онъ  заключаетъ  въ  себ-Ь  такн{е  громадное  количество  мастер- 
скихъ,  которыя  работаютъ  на  м1ровой  рынокъ.  Насколько  мн'Ь 
изв-Ьстно,  мастерск1я  этой  посл'Ьдней  категорхи  занимаютъ  по 
крайней  м'Ьр'Ь  7з  всего  мастерового  населен1я. 
Такимъ  образомъ  мы  находимъ,  что  1.200  чулочныхъ,  кру- 

жевныхъ  и  даже  н^Ьсколько  ткацкихъ  мастерскихъ  обходятся 
безъ  помощи  паровыхъ,  газовыхъ  и  прочихъ  двигателей.  Въ 

отчетахъ  значится  бо-тх-Ье  20.000  че.юв'Ькъ,  занятыхъ  экипаж- 
нымъ  мастерствомъ,  и  болЪебО.ООО — производствомъ  различныхъ 
скобяныхъ  товаровъ.  Что  же  касается  разнообразнаго  производ- 
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ства  всякой  одежды,  какъ-то:  портняжничества,  нштья  перча- 
токъ,  башмачнаго  и  сапожнаго  мастерства,  выд'Ьлкп  искусствен- 
ныхъ  цв1>товъ  и  т.  п.,  которыми  занимается  351.600  мужчинъ 
и  женщинъ  въ  48.425  мастерскихъ,  то  большинство  изъ  нихъ 

работаютъ  въ  мастерскихъ,  гд-Ь  им'Ьется  отъ  5  до  50  челов'Ькъ, 
и  которыя  занимаются  спец1ально  поставкой  въ  больш1е  порт- 
новсше  и  галантерейные  магазины.  Часто  случается,  что  въ 

этихъ  посл'Ьднихъ  только  снимаютъ  м-Ьрку,  а  работа  произво- 
дится въ  мастерскихъ  «выпот'Ьшя»  въ  предм'Ьстьяхъ  города  или 

внутри  страны.  Большинство  же  громадныхъ  мебельныхъ  ма- 
газиновъ  служатъ  только  выставками  образцовъ,  а  работаюш,1я 
на  нихъ  мастерск1я  находятся  въ  Шотландш,  Суссексе  или 

даже  въ  Саксон1и.  Маленькая  мастерская  съ  5 — 50  швеями 
яв.1яется  настояп],имъ  типомъ  этой  громадной  отрасли  промыш- 

ленности. Производство  мебели,  матрацовъ,  дешевыхъ  украше- 
н1й  и  множества  другихъ  предметовъ  находится  въ  такомъ  же 
точно  иоложен1и.  Маленькая  мастерская  является  ыастояш;имъ 

типомъ  такого  рода  производства,  а .  богатые  склады  и  роскош- 
ные магазины  представляютъ  собою  только  рынки  для  сбыта. 

Многое  можно  бы  еще  сказать  о  мелкомъ  производств-Ь  и  со- 
в-Ьстно  даже  обходить  молчанхемъ  эти  разнородныя  производства, 
но  мой  обзоръ  и  такъ  черезчуръ  обширенъ,  и  я  сп'Ьшу  перей- 

ти къ  выводамъ,  изъ  которыхъ  мног1е  весьма  поучительны. 
Въ  цифрахъ  тщательно  собранныхъ  отчетовъ  инспекторовъ 

открывается  ц'Ьлый  м1ръ,  о  которомъ  экономисты  даже  и  не 
подозр-Ёвали.  Не  призраки  прошлаго,  не  безнадежные  борцы  вы- 
ступаютъ  изъ-за  этихъ  сухихъ  цифръ,  но  сотни  производствъ, 
полныхъ  жизненной  способности  къ  приспособлен1ю  себя  къ 
требован1ямъ  данной  минуты  и  къ  распространенхю,  проходятъ 

передъ  нашими  глазами.  Н'Ькоторыямастерсюя,  которыя  откры- 
лись въ  70-хъ  и  80-хъ  годахъ  съ  12  швеями,  попавъ  въ  руки 

предпр1имчиваго  предпринимателя,  ум'Ьвшаго  сл-Ьдить  за  требо- 
вашями  моды,  разрослись  въ  больш1я  мастерсшя,  гд-Ь  по  200 
женщинъ  работаютъ  на  машинахъ,  приводимыхъ  въ  дМств1е 
электричествомъ.  Но  на  ряду  съ  такими  фабриками  возникаетъ 

въ  посл'Ьднее  время  множество  маленькпхъ  мастерскихъ  съ  но- 

Поля,  фабрики  в  мастерская. 
 " 



—  130  — 

вМшпми  газовыми  пли  электрическими  двигателями,  которыя 

изыскиваютъ  для  себя  новыя  спец1альности.  Изящные  жестя- 
ные ящики  вошли  за  посл15Днее  время  въ  большое  употреблен! е 

въ  хозяйств-^,  на  фабрикахъ  бисквитовъ  и  въ  колон1альныхъ 
лавкахъ.  Въ  то  время  какъ  крупныя  предпр1ят1я  въ  производ- 

ств-Ь  жел'Ьзныхъ  изд'ЬлШ  отчасти  выт'Ёсняли  мелкую  промыш- 
ленность, она  возрождалась  въ  производств-Ь  жестяныхъ  това- 

ровъ  и  модныхъ  жестяныхъ  ящиковъ.  То  же  самое  произошло 

и  въ  УэльсЬ,  гд-Ь  возникли  тысячи  маленькихъ  велосипедныхъ 
фабрикъ  и  мастерскихъ.  Мастера  покупаютъ  трубы  въ  Бирмин- 
гам15  и  д-Ьлаютъ  велосипеды  сами,  улучшая  ихъ  всевозможными 
пзобр'Ьтен1ями,  добываемыми  лпчнымъ  опытомъ.  Мелкое  произ- 

водство не  убито  и  не  мооюетъ  быть  убито:  оно,  какъ  Протей, 

постоянно  м-Ьняетъ  свой  видъ. 
Мы  также  видимъ  изъ  этихъ  цифръ,  что  лишь  небольшая 

часть  всЬхъ  англхйскихъ  рабочихъ,  не  бол-Ёе  ̂ '^  (если  будемъ 
считать  все  число  рабочихъ  равнымъ  4.800.000),  занята  на  боль- 

шихъ  фабрикахъ  и  заводахъ,  гд-Ь  работаютъ  бо-т-Ье  ч-Ьмъ  по  500 
че.юв'Ькъ;  около  половины  изъ  нихъ  (т. -е.  во  всякомъ  случа-Ь 
бол-Ье  2.000.000)  работаютъ  въ  заведен1яхъ  средняго  разм-Ьра, 
занимающихъ  отъ  100  до  200  рабочихъ,  а  другая  половина  за- 
рабатываетъ  себ-Ь  существован1е  на  тысячахъ  маленькихъ  фа- 

брикъ или  мастерскихъ.  Множество  мелочей  домашняго  обихода 

составляютъ  преимущественно  предметъ  мелкой  промышленно- 
сти. Стоимость  всего  мелкаго  производства  въ  Англ1и  не  мо- 

жетъ  быть  много  ниже  стоимости  всего  производства  большихъ 

предпр1ятш.  Что  же  касается  т-Ьхъ  «немногпхъ  узурпаторовъ», 
о  которыхъ  писалъ  Марксъ,  то  ихъ  всего  только  200,000  че- 
лов-Ькъ. 

Однако,  благодаря  предвзятымъ  идеямъ,  мелкая  пролгышлен- 
ность,  несмотря  на  важное  свое  значен1е,  была  въ  полномъ 
пренебреженш.  Ее  выгна.1и  изъ  деревень  въ  мрачные  городсше 
дома  и  трущобы.  Образованные  люди  не  желали  ничего  знать 

о  мелкомъ  производств'Ь  и  относились  къ  нему  какъ  къ  б-Ьдно- 
му  родственнику,  которому  богатый  сов'Ьтуетъ  умереть.  Въ 
учебныхъ  программахъ  на  нихъ    едва  ли   обращали    вниман1е; 
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все  это  п  является  настоящей  причиной  того,  что  мы  такъ 

много  слышиыъ  за  посл-Ьдяее  время  о  товарахъ,  сработанныхъ 
въ  Герман1п.  Мелк1я  домашн1я  вещи,  разнообразныя  модныя 

принадлежности  туалета  и  т.  п.  выд'Ьлываются  въ  Великобри- 
тан1и  точно  такимъ  же  способомъ,  въ  такихъ  же  маленькихъ 

мастерскихъ,  и  рабоч1е  получаютъ  такую  же  низкую  плату,  какъ 

въ  Герман1и,  Париж-Ь  и  В'Ьн'Ь;  но  мелк1е  англ1йск1е  произво- 
дители извлекли  очень  небольшую  выгоду  изъ  современнаго  ху- 

дожественнаго  возрождеяхя  и  продолжаютъ  до  сихъ  поръ  копи- 

ровать устар'Ьлые,  безвкусные  образцы,  тогда  какъ  въ  В-Ьн^Ь, 
Париж'Ь,  Богем1и,  Шварцвальд1Ь  промышленное  образован1е  спе- 
Ц1ально  направлено  къ  выгод-Ь  мелкаго  производства,  развивая 
изобр-Ётательность,  благодаря  которой  придумываются  новыя 
разнообразныя  модели,  новыя  машины,  инструменты  и  новые 

способы  работы.  Чтобы  уб-Ьдиться  въ  этомъ,  достаточно  взгля- 
нуть  на  германск1я  игрушки,  богемское  стекло,  французсшя 

изящныя  вещицы.  Въ  Германш  одновременно  образовалась  орга- 
низащя  для  сплочен1я  всЬхъ  мелкихъ  производителей,  и  орга- 
низащя  эта  настолько  распространилась,  что  теперь  въ  любомъ 

город'Ь  Великобритан1и  можно  встр-Ьтить  германскаго  сотш!- 
уоуао-еиг'а  съ  образцами,  продающаго  домашн1я  безд-Ьлушки  или 
подарки  съ  надписями  «воспоминан1е  о  Врайтон'Ь»  и  т.  п.  Онъ 
является  представителемъ  ассоц1ац1и  мелкихъ  производителей, 
а  не  посредникомъ;  съ  нимъ  непосредственно  ведутъ  торговыя 

Д'Ьла  небольш1я  англ1йск1я  лавки. 

Въ  своемъ  безконечномъ,  постоянно  м-Ьняющемся  и  все  бол-Ье 
возрастающемъ  разнообраз1и  англ1Йское  мелкое  производство 

представляетъ  необходимое  дополнеше  къ  крупнымъ  предпр1я- 
т1ямъ  Англ1п.  Люди,  хорошо  знакомые  съ  мелкимъ  производ- 

ствомъ  ув'Ьрены  въ  томъ,  что  оно  является  обширнымъ  полемъ, 
на  которомъ  воспитывается  и  развивается  техническ1й  ген1Й 

нац1и.  Пусть  всяк1й,  кому  вздумается  разсмотр-Ёть  устройство 
нов-Ьйшаго  велосипеда,  сравнитъ  его  со  старымъ  и  вглядится 
въ  ц-Ьлый  рядъ  усовершенствован1Й  во  всЬхъ  его  частяхъ,  вве- 
денныхъ  многочисленными  изобр-Ьтателями;  онъ  пойметъ  тогда 
то  вл1ян1е,  которое  ничтожныя  изобр-Ьтетя  оказываютъ  на  круп- 

9* 
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ные  техничесше  процессы.  Велосипедъ  уже  обращается  въ  авто- 

мобиль, а  электрическая  игрушка — въ  электрическую  жел'Ьзную 
дорогу. 

Что  же  касается  ходячаго  предразсудка  относительно  исчез- 

новешя  мелкаго  производства,  то  онъ,  какъ  мы  вид'Ьли,  тотчасъ 
же  разсЬивается,  лишь  только  мы  станемъ  на  почву  реальныхъ 

фактовъ.  Только  поверхностное  «книжное»  знакомство  съ  про- 
мышленностью могло  заставить  экономистовъ  настаивать  въ 

течеше  полув-Ька  на  этомъ  «закон-Ь»,  не  пытаясь  даже  его  до- 
казать. Ч'Ьмъ  больше  вглядываешься  въ  современное  положе- 

н1е  мелкаГо  производства  въ  Англш,  т'Ьмъ  больше  уб-^ждаешься, 
что  оно,  наоборотъ,  постоянно  развивалось  въ  течеше  этихъ 

50  л-Ьтъ  и  что  техники-практики  правы,  утверждая  заодно  съ 
профессоромъ  Унвиномъ,  что  оно  должно  ирхобр-Ьсти  еш;е  боль- 

шее значеше,  когда  электрическая  передача  силы  будетъ  до- 
ступна какъ  большимъ,  такъ  и  малымъ  союзамъ  людей. 

Кустарное  производство  во  Франц1и. 

Кустарное  производство  во  Франц1и  весьма  разнообразно  и 

составляетъ  отличительную  черту  ея  экономическаго  строя.  Вы- 

числено, что  72  населешя  Франц1и  живетъ  землед'Ьл1емъ,  а  74  — 
промышленностью  и  что  эта  четвертая  часть  поровну  распре- 

д'Ьлена  между  крупнымъ  и  мелкимъ  производствомъ.  Въ  этомъ 
посл'Ьднемъ  такимъ  образомъ  находятъ  себ-Ь  занятхе  1.500.000 
рабочихъ,  прокармливая  отъ  4.000.000  до  5.000.000  душъ.  Къ 
этому  числу  надо  прибавить  и  значительную  часть  крестьянъ, 

занимаюп];ихся  мелкой  промышленностью  на  ряду  съ  землед-Ь- 
Л1емъ.  Ихъ  добавочный  заработокъ  кустарнымъ  промысломъ 

настолько  великъ,  что  въ  н-Ькоторыхъ  м'Ьстностяхъ  Франц1и 
крестьяне-собственники  не  могли  бы  существовать  безъ  него. 
Мелше  собственники  хорошо  знаютъ,  что  ждетъ  ихъ  на  фаб- 

ричной работ1Ь  въ  большихъ  городахъ,  и  потому  они  и  старают- 
ся совм-Ьщать  промышленность  съ  землед'Ьл1емъ.  Такъ  какъ  у 

нихъ  въ  большинств-Ь  случаевъ  н'Ьтъ  лошадей  для  обработки 
земли,  то  они  приб'Ёгаютъ  къ  способу,  почти  повсеместно  рас- 
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пространснному  среди  мелкпхъ  французскпхъ  собственнпковъ 

даже  II  въ  чисто  землед'Ёльческихъ  деиартамснтахъ  (какъ,  на- 

прим'Ьръ,  въ  Верхней  Савой-Ь):  крестьяне,  у  которыхъ  им-Ьются 
плуги  и  лошади,  вспахиваютъ  по  очереди  всЬ  окрестныя  поля. 

Кром'Ь  того,  благодаря  духу  коммунизма,  крестьяне  находятъ 
разнообразную  взаимную  поддержку  въ  общественномъ  ското- 
водств1>,  общихъ  прессахъ  для  винод'Ьлтя  и  другихъ  формахъ 
взаимопомощи.  А  тамъ,  гд'Ь  развита  взаимопомощь,  кр'Ьпко  дер- 

жится II  кустарное  производство.  Въ  то  же  самое  время  упо- 
требляются всевозможныя  усил1я,  чтобы  насадить  на  малень- 

кихъ  участкахъ  земли  бол'Ье  высокую  культуру.  Огородничество 
и  плодоводство  идутъ  рука  объ  руку  съ  кустарнымъ  производи 
ствомъ.  Только  благодаря  такому  единен1ю  люди  пользуются 

благосостоян1емъ  на  сравнительно  безплодной  почв-Ь. 
Сл-Ьдуетъ  также  отм1зТить  удивительную  приспособляемость 

мелкаго  производства  къ  новымъ  требован1ямъ  и  его  суще- 

ственныя  техническ1я  улучшен1я^  Если  во  Франц1и  зам-Ьчается 
исчсзновен1е  этого  производства,  то  причина  его  кроется  не  въ 

фабричной  конкуренц1и,  а  въ  упадк-Ё  землед1ьл1я.  Мы  постоян- 
но видимъ,  что  только  тогда  мелк1е  землед^Ьльцы  бросаютъ 

землю  и  кустарные  промыслы,  когда  они  разоряются  всл'Ьдств1е 
ли  утраты  общественныхъ  луговъ,  или  несоразм^Ьрно  высокой 
ренты,  появлен1я  тагсЬапйз  (1е  Ыепз,  соблазняющихъ  крестьянъ 

покупать  землю  въ  кредитъ,  или  банкротства  акцюнерныхъ  ком- 

пан1Й,  акцп!  которыхъ  жадно  расхватываются  крестьянами^). 
Наоборотъ,  когда  обостряется  фабричная  конкуренц1я,  всегда 
возникаетъ  новая  промышленность,  проявляя  поразительную 

способность  прим-Ьняться  ко  всему  новому,  или  же  кустари 
переносятъ  свою  д-Ьятельность  на  какой-нибудь  видъ  интенсив- 

ной культуры:  на  садоводство,  огородничество  и  т.  п. 

Несомн'Ьнно,  что  ручной  станокъ  выт'Ьсненъ  въ  большинств-Ь 
случаевъ  самоткацкимъ:  бумажный  ткани,  холстъ,  кружева  вы- 

рабатываются на  машинахъ  и  по  такой  дешевой  ц-Ьн-Ь,  что  руч- 
ное ткачество  становится  анахронизмомъ  для  самыхъ  простыхъ 

')  Ваиг1г111аг1.  Ьсй  рори1аНопз  а5г!со1ез  с1е  1а  Кгапсе.  ХогшатИс. 
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сортовъ  этихъ  товаровъ.  Во  Франц1п  въ  1876  году  было  еще 

328. ООО  ручныхъ  станковъ  п  121.3-1:0  механическихъ,  но  число 

первыхъ  значительно  сократилось  за  посл'Ьднее  время.  Однако 
сокращеше  это  совершалось  насто.адко  медленно,  что  медлен- 

ность эта  представляетъ  собою  одну  изъ  самыхъ  поразитель- 
ныхъ  чертъ  современной  прядильно-ткацкой  промышленности 
во  Франц1п. 

Причина  жизненности  ручного  ткачества  ясно  обрисована  въ 
сочинеши  Рейбо,  Ье  Со1оп,  наппсанномъ  въ  1863  г.  въ  перюдъ 

ироцв1Ьтан1я  кустарнаго  производства.  Горяч1й  поклонникъ  круп- 

наго  производства,  Рейбо  т-Ьмъ  не  мен'Ье  добросов-Ьстно  отм-Ь- 
тилъ  поразительное  благосостоян1е  деревенскихъ  ткачей  сравни- 

тельно съ  нищетой  фабричныхъ  рабочихъ  въ  большихъ  городахъ. 

Хотя  въ  то  время  города  С.-Кентенъ,  Лилль,  Рубэ  и  А.м1енъ  были 
громадными  центрами  прядильныхъ  и  ткацкихъ  фабрпкъ,  однако 
въ  то  же  время  всЬ  сорта  тканей  ткались  также  на  ручныхъ 

станкахъ  въ  иредм^Ьстьяхъ  С-Кентена  и  въ  многочисленныхъ 

окрестныхъ  деревняхъ.  По  словамъ  Рейбо,  существовала  громад- 
ная разница  между  ужасными  жилищами  рабочихъ  въ  городахъ 

и  относительнымъ  благосостоян1емъ  деревенскихъ  ткачей,  изъ 

которыхъ  почти  каждый  пм^Ьлъ  собственный  домъ  и  обрабаты- 
валъ  небольшое  поле  *). 

Въ  1863  и  даже  въ  1878  годахъ  производство  бумажнаго  вель- 
ветина, въ  которомъ  особенно  сильно  проявилась  фабричная 

коякуренщя,  было  широко  распространено  въ  окрестностяхъ 
Ам1ена.  Несмотря  на  нпзк1й  заработокъ  куста рныхъ  ткачей 

они  предпочитали  жить  у  себя  дома,  обрабатывать  поле  и  дер- 
жать скотъ.  Только  учащенные  промышленные  кризисы  на  ряду 

съ  вышеизложенными,  гибельными  для  малоземельныхъ  кре- 
стьянъ,  причинами  принудили  большинство  изъ  нихъ  отказаться 

отъ  борьбы  и  поступить  на  фабрики.  Часть  же  изъ  нихъ  все- 
таки  вернулась  снова  къ  землепашеству  и  рыночному  огород- 
ничеству. 

Другимъ  значительнымъ  центромъ  деревенскаго  производства 

1)  Ье  Со^оп,  стр.  170. 
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были  окрестности  Руана,  гд-Ь  въ  18ВЗ  году  бол-Ье  110.000  чело- 
в'Ькъ  занимались  тканьемъ  бумажной  матер1И,  отсылая  ее 

для  отд-Ьлки  въ  городъ.  Въ  долпн'1Ь  Анделль  въ  каждой  деревн'Ь 
процв-Ьтала  нромышленность.  На  всЬхъ  ручейкахъ  устроены 
были  неболыт11я  (|)абрики.  Рейбо  расхваливаетъ  бытъ  этихъ  кре- 
стьянъ,  занимавшихся  землед'Ьл1омъ  одновременно  съ  кустар- 
нымъ  производствомъ,  сравнивая  его  съ  положен1емъ  рабочихъ, 

жившихъ  въ  трущобахъ  Руана.  Семнадцать  л'Ьтъ  спустя  Бод- 
рильяръ  *)  описалъ  эту  м'Ьстность  почти  въ  т-Ьхъ  же  самыхъ 
выражен1яхъ;  и  хотя  деревенской  промышленности  пришлось 

уступить  м-Ьсто  большимъ  фабрикамъ,  ея  годовое  производство 
все-таки  оц-Ьнивалось  въ  22.560.000  руб. 

Теперь  число  фабрикъ  увеличилось  еш,е  бол'Ье.  Но  изъ  под- 

робнаго  описан1я  Дюмазе  '^)  видно,  что  въ  очень  многихъ  де- 
ревняхъ  остались  ручные  станки  и  что  относительное  благо- 
состоян1е  наблюдается  именно  въ  тЬхъдеревняхъ,  гд'Ь  ткачество 
соединено  съ  земле д'Ьлхемъ.  Въ  сЬверной  Франщи,  гд-Ь  хлопчато- 

бумажное производство  развито  въ  широкихъ  разм-Ьрахъ,  ручное 
ткачество  почти  совсЬмъ  прекратилось.  Въ  остальныхъ  же  про- 

винщяхъ  Франц1и,  гд'Ь  преобдадаютъ  друпя  производства,  д'Ьло 
обстоитъ  иначе. 

Въ  провинщяхъ  Норманд1и,  Перш-Ь  и  Мэн-Ь  и  частью  въ  Ту- 
рени  и  Анжу,  какъ  въ  деревняхъ,  такъ  и  въ  городахъ,  встр-Ь- 
чаются,  по  словамъ  Дюмазе,  самыя  разнообразныя  кустарныя 
производства. 

Въ  Лавал'Ь,  гд-Ь  прежде  на  ручныхъ  станкахъ  пряли  (соиШв) 
изо  льна,  и  въ  Алансон-Ь,  бывшемъ  центр'Ь  кустарнаго  ткаче- 

ства и  производства  кружевъ,  кустарное  производство  еш.е  су- 
ществу етъ  на  ряду  съ  фабричнымъ, — хлопчатобумажное  произ- 

водство им'Ьетъ  первенствуюш;ее  значен1е,  соиШз  д-Ьлаются  изъ 
бумажной  пряжи,  а  на  льняные  товары  спросъ  очень  невеликъ. 
Въ  деревняхъ  перестали  ткать  льняную  пряжу;  устроенныя  для 

льняного  и  пеньковаго  производства  больш1я  алянсонск1я  фаб- 

1)  Ьез  рори1аиот18  азпсо1с5  йо  1а  Ггапсе.  Л^огтапШе. 
^1  Уоуаго  ей  Ггпсе,  Раг18,  1893—97. 
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рики  закрылись;  осталась  только  одна  фабрика,  занимающая 

250  рабочихъ.  Изъ  23.000  ткачей  мног1е  эмигрировали  въ  го- 

рода, а  друг1е  вернулись  къ  обработк-Ь  земли.  Въ  борьб-Ь  хлоп- 
чатой бумаги  со  льномъ  одержала  верхъ  хлопчатая  бумага. 

Машинное  кружево  выд-Ьдывается  въ  громадномъ  количеств-Ь 
въ  Кале,  Кодри,  С.-Кентен'Ь  и  Тарар'Ь.  Въ  Алянсон-Ь  работаютъ 
только  высш1е  сорта  кружева,  да  и  то  въ  небольшомъ  количе- 

ств-Ь.  Во  Флерс^Ь  и  Ферте-Масе,  гд'Ь  ручнымъ  ткачествомъ  за- 
няты до  сихъ  поръ  5.400  станковъ,  выд'Ьлка  кружева  по  преж- 
нему остается  побочнымъ  занят1емъ  окрестныхъ  жителей,  хотя 

какъ  фабричная,  такъ  и  деревенская  промышленности  въ  этой 

м-Ьстности  находятся  въ  жалкомъ  положен1и,  иосл-Ь  того  какъ 
потеряны  испанск1е  рынки  (въ  Испанш  теперь  множество  хлоп- 
чатобумажныхъ  фабрпкъ);  12  бо.тхьшихъ  ткацкихъ  фабрикъ  въ 

Куд'Ь  (гд-Ь  въ  1883  году  было  выпрядено  248.000  пуд.  пряжи), 
были  закрыты  въ  1893  году,  и  рабоч1е  очутились  въ  крайне 

б-Ьдственномъ  положен1и  *). 
Наоборотъ,  возникшее  недавно  производство  полотняныхъ  плат- 

ковъ  процв-Ьтаетъ  благодаря  тому,  что  снабжаетъ  внутренн1е 
рынки.  Шоле,  который  яв.1яется  центромъ  этой  промышлен- 

ности, им-Ьетъ  одну  прядильную  и  одну  ткацкую  фабрику,  но 
об-Ь  оя-Ь  занимаютъ  гораздо  меньшее  количество  людей,  ч-Ьмъ 
домашнее  производство,  распространенное  въ  200  окрестныхъ 
деревняхъ.  Дюмазе  говоритъ,  что  въ  промышленныхъ  городахъ 

северной  Франц1и  выд'Ь.^ывается  гораздо  меньшее  количество 
полотняныхъ  платковъ,  ч'Ьмъ  въ  этой  м-Ьстности. 

Къ  югу  отъ  Орлеана  находится  другой  центръ  хлопчатобу- 
мажнаго  производства.  «Вся  м^Ьстность,  —  говоритъ  тотъ  же 

авторъ, — отъ  Реморантена  до  Аржантона  и  Леблана  представ.1я- 
етъ  сплошную  мастерскую,  гд-Ь  вышиваютъ  и  шьютъ  полотня- 

ные платки,  чепчики,  фартуки,  воротнички, — с.ювомъ,  все  дам- 
ское б-Ьлье;  всЬ  женш;ины  этой  м-Ьстности  заняты  этимъ  д'Ь.юмъ . 

Въ  м^Ьстностяхъ,  гд-Ь  д-Ьлаютъ  вино,  эта  работа  служитъ  скор-Ье 
препровожден1емъ  времени;    зд-Ьсь  же    она  является    главнымъ 

')  Аг(1ои1п    Оитэге!.  уо).  И,  р    167. 
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псточникомъ  сущоствован1Я»  О-  Да.п{с  въ  Реморантен'Ь,  гд-Ъ  на 
одной  фабрик-Ь  работаютъ  400  женщинъ  и  д-Ьвушокъ,  бо.тЬе 
1.000  женщинъ  шьютъ  у  себя  на  дому.  То  же  самое  можно 

сказать  п  о  другой  групп'Ь  промышленныхъ  деревень,  населен - 
ныхъ  портными  и  находящихся  въ  окрестностяхъ  города  Эль- 

бефа.  Въ  1878 — 80  гг.  Бодрильяръ  былъ  пораженъ  несомн-Ьн- 
ными  выгодами,  которыя  вытекали  изъ  соединен1я  землед15л1я 
съ  промышленностью:  деревни  отличались  чистотою  домовъ, 

жители — чистотою  одежды,  и  на  всемъ  лежа.гь  отпсчатокъ  бла- 
госостояшя. 

Въ  этихъ  областяхъ,  равно  какъ  и  въ  Британи,  ткачество  не 
единственный  кустарный  промыселъ;  въ  нпхъ  распространено 

множество  другихъ  мелкихъ  кустарныхъ  производствъ.  Въ  Фу- 

жер-Ь  (къ  юго-западу  отъ  Реймса)  можно  просл-Ьдить,  насколько 
ф»абрики  способствовали  развит1ю  ремесленнаго  кустарнаго  про- 

изводства. Въ  1830  году  Фужеръ  былъ  центромъ  домашняго  про- 
изводства такъ  называемыхъ  сЬаиззопз  с1е  1;ге88е.  Конкур енщя 

тюремъ  убила  это  производство,  но  оно  вскор'Ь  было  зам-Ьнено 
производствомъ  мягкихъ  шерстяныхъ  носковъ  (сЬаиззопз  (1е  ̂ еи!.- 
ге).  Когда  упало  и  это  производство,  появилось  сапожное  и 
башмачное,  которое  положило  начало  фабрпкамъ  обуви.  Пхъ  въ 

Фужер-Ь  33,  на  нихъ  занято  8.000  челов-Ькъ  и  ежегодно  выра- 
батывается около  5.000.000  паръ  обуви.  Кром-Ьтого,  эти  фабри- 

ки дали  развит1е  и  другимъ  кустарнымъ  производствамъ:  1.000 
женщинъ  строчатъ  у  себя  на  дому  башмаки  и  вышиваютъ  на 

нихъ  модные  узоры.  По  соседству  съ  большими  фабриками  обу- 

ви возникли  небольш1Я  мастерск1Я,  гд^Ь  д-Ьлаютъ  картонные 
ящики,  деревянные  каблуки  и  т.  и.  Процв'Ьтаютъ  крупныя  и 
мелк1я  кожевенныя  заведенхя.  Дюмазе  говорптъ,  что  благодаря 
этой  промышленности  высошй  уровень  благосостоян1я  деревень 

въ  этой  чисто-землед'Ьльческой   области  поразителенъ  ^). 
Въ  Бретанп,  по  сосЬдству  съ  Кимперле,  по  деревнямъ  раз- 

бросано множество  ыаленькихъ  мастерскихъ  фетровыхъ  шляпъ. 

1)  Витаге!,  уо1,  II,  р.  117  е<  зе^. 
2)  Вишаге!,  уо1.  V,  р.  270. 
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Быстрое  улучшенхе  землед'Ьл1я  т'Ьсно  связано  съ  этимъ  произ- 
водствоыъ  ̂ ).  Въ  Геннебу  (на  южномъ  берегу  Бретани)  1.400 
челов'Ькъ  работаютъ  жестянки  для  консервовъ  на  огромной  фа- 
брик'Ь,  перерабатывая  1.364 — 1.426  пуд.  жел-Ьза  и  отправляя  пхъ 
въ  Парижъ,  Бордо,  Нантъ  и  др.  города.  Эта  громадная  фабрика 
вм-Ьст-Ь  съ  т'Ьмъ  вызвала  къ  жизни  «множество  ые.1кихъ  ма- 

стсрскихъ»  въ  этой  чпсто-зем.иед'Ьльческой  стран-Ь.  Зд-Ьсь  про- 
цв-Ьтаготъ:  маленьк1я  жестяныя  лавки,  кожевенныа  мастерсшя, 
гончарныя  и  пр.,  а  отбросы  ихъ  идутъ  на  удобрен1е.  Такимъ 

образомъ  землед'Ьл1е  и  промышленность  идутъ  рука  объ  руку, 
п  значенхе  такого  единен1Я,  пожа.^уй,  всего  зам'Ьтн'Ье  въ  Лу- 
деак'Ь  (небольшомъ  город-Ь  внутри  Бретани).  Прежде  всЬ  де- 

ревни въ  его  окрестностяхъ  занимались  промышленностью,  и 
въ  деревушкахъ  жи.1п  рабоч1е,  ткавш1е  знаменитые  бретонсше 
холсты;  но  когда  это  производство  упало,  ткачи  вернулись  къ 

земл-Ь,  п  Лудеакъ  изъ  промышленнаго  города  обратился  въ 
землед'Ьльчестй  ^),  и,  что  бол-Ье  знаменательно,  окрестное  насе- 
лен1е  добываетъ  все  новыя  поля  для  обработки,  преврап];ая  без- 
плодныя  ланды  въ  богатыя  х.тг-Ьбныя  поля.  На  сЬверномъ  же 
берегу  Бретани,  вокругъ  Доля,  на  земл-Ь,  отвоеванной  у  моря 
въ  XII  в-Ьк-Ь,  все  бол-Ье  и  бо.1'Ье  развивается  огородничество  д.ш 
вывоза  продуктовъ  въ  Англ110.  Читая  оппсан1е  Дюмазе,  пора- 

жаешься т-Ьмъ,  насколько  кустарный  промыселъ  т-Ьсно  связанъ 
съ  землед'Ьл1емъ,  огородничествомъ,  птицеводствомъ,  фабрика- 
ц1ей  консервовъ  изъ  плодовъ  и  проч.  и  какъ  быстро  образу- 

ются ассоц1ац1п  д.1я  продажи  и  вывоза:  Мансъ — изв-Ьстный 
центрь  вывоза  гусей  и  всякой  живности  въ  Англ1Ю. 

Часть  Нормандии  (департаментъ  Эйры  п  Орны)  сплошь  усЬ- 
яна  маленькими  мастерскими,  гд-Ь  работаются  въ  деревняхъ  вся- 
шя  м-Ьдвыя  и  жел'Ьзныя  изд'Ьл1я.  Кустарное  производство  була- 
вокъ  почти  прекратилось,  но  первобытная  полировка  иголокъ  ешс 

удержалась  въ  деревняхъ;  мелк1я  же  жел-Ьзньш  пзд'Ёлхя  (гвозди, 
петли  и  т.  п.)  производятся  въ  большомъ  количеств'^   преиму- 

1)  1Ыс1.,  Уо1.  V,  р.  215. 
^)  Бишаге^,  то1.  V,  рр.  259—266. 
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щественно  въ  окрестностяхъ  Лилля.  Во  многпхъ  деревняхъ  д-Ь- 
лаютъ  также  корсеты,  несмотря  на  конкуренц1Ю  тюремъ. 

Тиншбри  представляетъ  собою  центръ  производства  мелкихъ 

вещпцъ  изъ  жел'Ьза,  перламутра  и  рога.  Крестьяне  употребля- 
ютъ  на  выделку  замковъ  п  другихъ  жел'Ьзныхъ  вещей  все  сво- 

бодное отъ  занят1Й  землед'Ьл1емъ  время;  мног1я  пхъ  изд-Ьдтя  изъ 
жел-Ьза,  перламутра  и  рога  возбуждали  своимъ  искусствомъ  удп- 
влен1е  на  выставкахъ  1889  года.  Много  южн^Ье,  около  Селема, 

множество  небольшихъ  мастерскихъ  заняты  полпровкой  изд-Ьяхи 

изъ  мрамора;  он'Ё  сгруппированы  вокругъ  центральной  фабрики, 
гд-Ь  куски  мрамора  грубо  обтачиваются  при  посредств-Ь  пара,  а 
окончате.1ьно  отд-^лываются  они  въ  деревняхъ.  Мраморщики 
въ  Сабле  им-Ьютъ  собственные  дома  и  сады,  пользуясь  пол- 
нымъ  благосостоян1емъ  *). 

Въ  л'Ьсистыхъ  м'Ьстностяхъ  Перша  и  Мэна  распространены 
всякаго  рода  производства  изъ  дерева.  Въ  маленькомъ  городк'Ь 
Френе  всЬ  занимаются  изд^Ьл1ями  подобнаго  рода. 

«Зд-Ьсь  во  всЬхъ  домахъ, — пишетъ  Дюмазе,— выд15лываются 
деревянныя  вещи.  Н15СКолько  л-Ьтъ  тому  назадъ  разнообраз1е 
изд'Ьл1й  было  не  такъ  велико:  .южки,  солонки,  деревянныя  ча- 

сти станковъ,  флейты,  прялки;  но  для  Парижа  понадобились 

деревянныя  вещи  съ  жел'Ьзной  оправой:  мышеловки,  в'Ьшалки, 
щетки,  и  теперь  въ  каждомъ  дом-Ь  им-Ьется  мастерская  или  по 
крайней  м-Ьр-Ь  токарный  станокъ  для  выд-Ьдки  дерева,  метал- 
ловъ  и  т.  п.  Появилось  почти  совершенно  новое  производство 

изящныхъ  вещпцъ.  Благодаря  этой  промышленности  народо- 
населен1ю  живется  хорошо.  Хотя  заработокъ  не  великъ,  но  у 

каждаго  мастера  свой  домъ,  свой  садъ,  а  иногда  даже  и  не- 

большое поле»  ̂ ). 
Невшатель,  гд-Ь  работаютъ  деревянные  башмаки,  представля- 
етъ собою  веселенькую  деревушку:  при  каждомъ  дом-Ь  садикъ, 

и  нигд-Ь  не  видно  нищеты  большихъ  городовъ.  Въ  Жюпилль-Ё 
и  его  окрестностяхъ  д-Ьлаютъ  тоже  деревянные  башмаки  и  раз- 

1)  Агс1ои!и  Витаге^,  уо1.  II,  р.  51. 
2}  Вишагс!,  уо1.  Г,  рр,  305—306- 
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нообразныя  дсревянныя  вещи:  ящики,  коробочки  и  т.  п.  Въ  Ви- 

брайскомъ  л-Ьсу  устроены  дв-Ь  мастерск1я,  гд-Ь  обтачиваются  мил- 
л1онами  ручки  для  зонтовъ.  Одна  изъ  этихъ  мастер  скихъ  основана 

токаремъ,  который  изобр-Ьлъ  самыя  замысловатыя  машины. 
Работаютъ  150  челов'Ькъ,  но  не  подлежитъ  сомн'Ьн1ю,  что  эту 
работу  могли  бы  выполнить  и  полдюжины  небольшихъ  мастер - 
скихъ,  разсЬянныхъ  по  деревнямъ. 

Переходя  къ  м-Ьстностямъ  совершенно  другого  характера,  къ 
Нхевру  (въ  центр'Ь  Франщи)  и  къ  Верхней  Марн-Ь  (на  восток^Ь 
Франщи),  мы  встр-Ьтимъ  самыя  разнообразныя  кустарныя  про- 

изводства. ЬЙкоторыя  изъ  нихъ  ведутся  на  товарипхескихъ  на- 
чалахъ  и  развились  на  ряду  съ  фабриками.  Небольш1я  жел153- 

ныя  мастерск1я,  которыми  была  усЬяна  эта  м-Ьстность,  не  исчез- 
ли, но  видоизм-Ьнились;  теперь  вся  страна  переполнена  небольши- 
ми мастерскими,  гд1з  д^Ьлаютъ  сельскохозяйственныя  машины,  хи- 

мичесше  продукты  и  глиняныя  вещи.  Въ  Гериньи  и  Фуршамбо 

развита  крупная  промышленность  ^),  но  на  ряду  съ  нею  процв']^- 
таетъ  и  мелкая,  благодаря  близости  промышленныхъ  центровъ. 
Посудное  производство  обогащаетъ  л{ителей  долины  Луары, 

близъ  Невера.  Высш1е  сорта  фабрикуются  въ  этомъ  город-Ь,  а 
простая  посуда  д-Ьлается  въ  деревняхъ;  ее  скупаютъ  разносчики 
и  разносятъ  повсюду.  Въ  Шхен-Ь  устроена  громадная  фабрика 
для  выд']Ьлки  китайскихъ  пуговицъ;  на  ней  работаютъ  1.500 
челов^Ькъ,  д-Ьлая  ежедневно  по  3.500 — 4.500  фу нтовъ  пуговицъ. 
Но,  какъ  это  часто  случается,  часть  работы  производится  въ 
деревняхъ.  Во  всЬхъ  деревняхъ  по  берегамъ  .1уары  старики, 

женщины  и  д-Ьти  нанизываютъ  пуговицы  на  картонъ.  Работа 
эта,  конечно,  плохо  оплачивается,  но  къ  ней  приб'Ьгаютъ  по- 

тому что  поблизости  н'Ьтъ  никакого  другого  производства. 
Въ  томъ  же  департамент'^  Верхней  Марны,  по  сосЬдству  съ 

Ножаномъ,  побочнымъ  зянят1емъ  къ  землед'Ьл1ю  служитъ  вы- 
д-Ьлка  ножей.  Земельная  собственность  такъ  раздроблена  въ 
.этой  м-Ьстности,  что  на  семью  приходится  только  ̂ 4 — 1  десятина, 
а  иногда  и  меньше.  Въ  30  деревняхъ,  окружающихъ  Ножанъ, 

1)  Лг(1ог1!п  Оишаге!,  уо1.  I,  р.  52. 
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5.000  челов'Ькъ  занимаются  выд'Ьлкой  ножей,  преимущественно 
высокаго  сорта  (художественно  сработанный  ножъ  продается  ино- 

гда по  188  руб.),  бол-Ье  же  низк1е  сорта  д^&лаются  въ  окрестно- 
стяхъ  Тьера  и  въ  11юи-де-Дом1?  (въ  Оверни).  Промышленность 
Ножана  развилась  самостоятельно,  и  въ  технической  ея  части 

зам-Ьчается  громадный  прогрессъ  *).  А  въ  Тьер-Ь,  гд-Ь  выд-Ьлы- 
ваются  дешевые  сорта  ножей,  производство  это,  благодаря  раз- 
д'Ьлен1ю  труда,  дешевизн-Ь  платы  за  наемъ  маленькихъ  мастер- 
скихъ,  снабженныхъ  механической  силой  отъ  р'Ьки  Дюролли, 
или  отъ  небольшихъ  газовыхъ  моторовъ,  разнообраз1ю  изобр-Ь- 
таемыхъ  машинъ  и  комбинащй  ручного  труда  съ  машиннымъ, 
достигло  такого  совершенства  техники,  что  очень  сомнительно 
возможно  ли  достигнуть  большей  экономш  труда  при  фабричной 

спстем'Ё.  На  18  верстъ  кругомъ  Тьера  на  каждомъ  ручейк15  сто - 
ятъ  небольш1я  мастерск1я,  и  работаютъ  на  нихъ  крестьяне, 
которые  одновременно  занимаются  и  землепашествомъ. 

Кустарное  производство  корзинъ  сильно  распространено  во 

многихъ  частяхъ  Франщи.  Въ  департамент'^  Верхней  Марны, 
въ  Виллен'Ь  всяк1й  д'Ьлаетъ  корзины,  и,  какъ  говоритъ  Дю- 
мазе  ̂ ),  «всЬ  корзинш,ики  принадлежатъ  къ  кооперац1и.  Зд1>сь 
ликто  не  служитъ  за  жалованье:  вся  работа  приносится  два 
раза  въ  нед15лю  въ  кооперативную  лавку  и  тамъ  продается  въ 
пользу  членовъ  ассоц1ац1и.  Къ  этой  кооперацш  принадлежитъ 

150  семей;  всЬ  он-Ь  им-Ьютъ  свои  дома  и  виноградники».  Въ 
Фэ-Вилло  (въ  томъ  же  департамент'Ь)  1.500  корзинщиковъ  тоже 
составляютъ  ассоц1ац1ю.  Въ  Тьераш-Ь  же,  гд-Ь  тысячи  корзинщи- 

ковъ работаютъ  сами  по  себ-Ь,  безъ  ассоц1ацш,  заработокъ  очень 
малъ. 

Французская  Юра  представляетъ  собою  важный  центръ  ча- 

сового производства,  которое,  какъ  изв-Ьстно,  достигло  высокаго 
развит1я.  Когда  я  въ  1878  году  посЬтилъ  деревни,  лежащ1Я 
между  швейцарской  границей  и  Безансономъ,  меня  поразила 
высокая    степень    ихъ    относительнаго  благосостояшя.  Весьма 

^)  Профессоръ  Псаевъ.   „Труды  комисс1и    для  изучен!я    кустарнаго    произ- 
водства въ  Росс1и".  Т.   У. 

2)  Лгс1ошп  Ватаге!,  х.  I,  р.  213  е!  8е^. 
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возможно,  что  машинное  производство  часовъ  вызвало  такой 

же  кризисъ  во  Франщи,  какъ  и  въ  Швейцар1и.  Т-Ьмъ  не  мен-Ье 
пзв'Ьстно,  что  швейцарск1е  часовщики  сильно  боролись  противъ 
необходимости  поступать  на  фабрики,  и  когда  въ  Женев-Ь  и 
другихъ  м-Ьстностяхъ  возникли  больш1я  фабрики,  множество 
часовщиковъ  обратилось  къ  другимъ  кустарнымъ  производ- 

ствамъ.  Прибавлю,  чта  во  французской  Юр-Ь  большинство  ча- 
совш,иковъ  собственники, — им-Ьють  дома,  сады,  небольш1я  поля 
и  пользуются  общинными  лугами,  и  что  общинныя  йчиИёгез 

или  молочныя  для  продажи  масла  и  сыра,  весьма  распростра- 
нены въ  этой  части  Францш. 

Насколько  мн'Ь  изв^Ьстно,  развит1е  машиннаго  часового  д-Ьла 
не  уничтожило  мелкаго  производства  на  Юрской   возвышенно- 

сти. М-Ьстные  часовщики,  такъ  же  какъ  и  швейцарсше,    обра- 
тились къ  ноБымъ  отраслямъ  промышленности  и  создали  раз- 

нообразныя  новыя  производства.  Изъ  путешеств1я  Дюмазе   мы 
можемъ  извлечь    указан1я    на  современное    положеше    южнаго 

района  этой  м-Ьстности.  Почти  во  вс1)хъ   деревняхъ,  сосЬднихъ 
съ  Нантуей   и  Клюзомъ,    крестьяне    ткутъ  шелкъ,   занимаясь 

этимь  въ  свободное  отъ  землед'Ьл1я  время.    Множество  неболь- 
шихъ  мастерскихъ  (большинство  изъ  нихъ  им'Ьетъ  по  20  стан- 
ковъ  и  только  одна  100)  устроены  въ  деревняхъ  на  ручейкахъ, 

стекающихъ  съ  горъ.  Па  р-^чк-Ь  Мерлоз^Ь  выстроены  крошечные 
л-Ьсопильные  заводы,    которые  производятъ    прекрасныя    вещи 
изъ  дерева.  Ойонаксъ,    небольшой  городокъ    на  Эн'Ь,    предста- 
вляетъ  собою  центръ  производства    гребней.    Эта    промышлен- 

ность существуетъ  уже  бол-Ье  200  л^Ьтъ,  но  особенно   она  раз- 
вилась   со  времени    изобр'Ьтен1я    целлюлоида.    Отъ  100  до  120 

«мастеровъ»,  изъ  которыхъ  у  каждаго  отъ  2  до  15  рабочихъ,  и 

1.200  челов-Ькъ,  работающихъ  у  себя  на  дому,  д-Ёлаготъ  гребни 
изъ  ирландскаго  рога  или  изъ  французскаго  целлюлоида.  Сна- 

чала  маленьк1я   мастерсюя   арендовали    двигатели,    но  въ  по- 

сл-Ьдяее  время,  благодаря  обил1ю  воды,  было  повсюду    введено 
электричество,  и  въ  домахъ  д-Ьйствуготъ  небольшхе  моторы  въ 
'/4  —  12  лошадиныхъ  силъ.  Стоитъ  отм^'.тить,    что  какъ  только 
электричество  дало    возможность   работать  на  дому,    300  рабо- 
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чихъ  тотчасъ  н{е  покинули  мастерск1я  и  стали  работать  у 

себя.  Большинство  изъ  нихъ  им'Ьетъ  собственные  дома  и  сады. 
Склонность  к'ь  ассощащямъ  зд'Ьсь  весьма  сильна.  Они  также 
построрыи  4  мастерски хъ  для  выд'Ьлки  картоняыхъ  коробокъ, 
годовое  производство  которыхъ  оц-Ьнивается  въ  740.000  руб.  ̂ ). 

Въ  С.-Клод-Ь,  большомъ  центр-Ь  производства  деревян- 
ныхъ  трубокъ  (которыя  продаются  въ  Лондон^Ь  и  жадно  раскупа- 

ются французами,  пос^Ёщающими  этотъ  городъ,  на  «память»  объ 

Англ1и),  процв'Ьтаютъ  больш1Я  и  маленьюя  мастерск1я,  снабжен- 
ныя  двигательной  силой  отъ  ручья  Такона.  Бол^Ье  4.000  муж- 
чинъ  и  женщинъ  занимаются  этимъ  пронзводствомъ,  на  ряду 

съ  которымъ  образовались  друшя  нобочныя  производства  (ян- 
тарные и  роговые  мундштуки,  футляры  и  т.  п.).  Безчисленное 

множество  маленькихъ  мастерскихъ,  расположенныхъ  по  обоимъ 

берегамъ  ручьевъ,  занимаются  выд'Ьлкой  всевозможныхъ  вепрей 
изъ  дерева:  коробокъ  для  спичекъ,  футляровъ,  мелкихъ  рого- 
выхъ  веш,ей  и  пр.,  не  говоря  уже  о  большой  фабрик']^  (въ  200 
рабочихъ),  которая  изготовляетъ  деревянные  метры  на  весь 

М1ръ.  Помимо  того,  въ  С.-Клод'Ь,  въ  сосЬднихъ  съ  нимъ  дерев- 
няхъ  и  крошечныхъ  горныхъ  поселкахъ  тысячи  людей  зани- 

маются гранен1емъ  брильянтовъ  (развилось  зд'Ьсь  только  въ 
80-хъ  годахъ)  или  другихъ  драгоц1зНныхъ  камней.  Работаютъ 
они  въ  очень  маленькихъ  мастерскихъ  при  помоп];и  водяной 

силы.  Д-Ьятельные  обитатели  этихъ  деревень  занимаются  еще, 
кром'Ь  того,  добыван1емъ  льда  изъ  озеръ  и  сдирашемъ  дубовой 
коры  для  кол{евенныхъ  заводовъ,  совы'Ьш.ая  промышленность  съ 
землед'Ьл1емъ  и  отлично  пользуясь  современными  машинами  и 
БсЬми  новМшими  приспособлен1ями. 

Не  перечисляя  всЬхъ  многочисленныхъ  мелкихъ  производствъ, 

я  упомяну  только  о  вьщ'ЬлкЪ  шляпъ  на  Луар'Ь,  канцелярскихъ 
принадлежностей  въ  Ардеш-Ь,  производств-Ь  скобяного  товара 
въ  ДубсЬ,  перчаточномъ  мастерств-Ь  Изера,  ш;еточномъ  У  азы 
(съ  годовымъ  пронзводствомъ  въ  3.920.000  р.).  о  шить'б  нама- 
шинахъ    по  домамъ    въ   Труа  и  перейду    къ  двумъ    главнымъ 

1)  Агйои1п  Вишаге!,  уо1  VIII,  р.  40. 
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центрамъ  мелкой  промышленности — л1онскому  и  парижскому 
районамъ. 

Въ  настоящее  время  промышленный  районъ,  центромъ  кото- 
раго  состоитъ  Л1онъ,  включаетъ  въ  себя  департаменты:  Роны, 
Луары,  Дромы,  Саоны,  Эны,  южную  часть  департамента  Юры, 
западную  часть  Савойи  до  Аннеси.  А  разведете  шелковичнаго 

червя  простирается  вплоть  до  Альпъ,  Севенскихъ  горъ  и  окрест- 
ностей Макона.  Помимо  плодоносныхъ  равнинъ,  въ  составъ  его 

входятъ  больш1я  горныя  пространства,  хотя  и  плодородныя,  но 

почти  вею  зиму  покрытый  сн'Ьгомъ.  Деревенское  населен1е  вы- 
нуждено поэтому  приб^Ьгать  къ  промышленности  въ  помощь 

землед'Ьл1ю,  всл'Ьдств1е  чего  оно  и  занимается  пряжей  шелка  и 
другими  промыслами.  Л1онск1й  районъ  характеренъ  въ  томъ 

отношен]"и,  что  представляетъ  собою  совершенно  отд-бльный 
центръ  Францу зскаго  искусства  и  цивилизац1и,  въ  которомъ 

сильно  развито  стремление  къ  изобр'Ьтешямъ  и  открыт1ямъ  въ 
области  науки  и  промышленности. 

Холмъ  Круа-Руссъ  въ  Лхон-Ь  представляетъ  главный  центръ 
производства  шелковыхъ  тканей.  Въ  1895  году  онъ  весь  былъ 
покрытъ  домами  въ  5,  6,  8,  10  этажей,  ивъкаждомъ  изъ  нихъ 

работали  станки.  Теперь  тутъ  везд'Ь  дМствуютъ  электрическ1е 
моторы. 

Ручное  тканье  исчезло  и  въ  город-Ь  Вьенн-Ь,  лежащемъ  къ 
югу  отъ  Л1она;  оно  зам-Ьнено  выработкой  «шодди>.  Изъ  120 

^абрмко,  существовавшихъ  въ  70-хъ  годахъ  уц^Ьл-^ло  только  28. 
Старые  м'Ьшки,  рваные  ковры,  шерстяные  и  бумажные  угары, 
получаемые  съ  фабрикъ  сЬверной  Франщи;  съ  небольшимъ 

прибавлен1емъ  бумажной  пряжи,  перерабатываются  въ  Вьенн-Ь 
въ  матерш  «шодди>,  которая  расходится  отсюда  по  вс^Ьмъ 

большимъ  городамъ  Франщи,  ежедневно  вырабатывается  до 

25.714  арш.  Само  собою  разум-Ьется,  что  ручное  ткачество  не- 
прим-Ьнимо  къ  этому  производству,  и  теперь  въ  ходу  только 

1.300  ручныхъ  станковъ  изъ  т-Ьхъ  4.000,  которые  работали  въ 

конц-Ь  прошлаго  стол*т1я.  Ихъ  зам-Ьнили  больш1Я  фабрики,  нако- 

торыхъ  заняты  1.800  рабочихъ,  а  «шодди»  зам^Ьнило  собою  сук- 
но.  На  этихъ  фабрикахъ  вырабатываются  всевозможные  сорта 
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фланели,  фетровыхъ  шляпъ,  тканей  пзъ  лошадинаго  волоса.  Въ 

во  время,  какъ  больш1я  фабрики  овлад-Ьвали  Вьенной,  на  ея  окра- 
инахъ  и  въ  окрестностяхъ  начали  развиваться  и  процв'Ьтать 
огородничество  и  плодовая  культура.  Жители  береговъ  Роны, 

между  Амп1е  и  Кондр1е,  пользуются  наибольшимъ  благососто- 
ян1емъ  во  Франц1и,  благодаря  своимъ  вишневымъ  садамъ,  пи- 

томникамъ,  рыночному  огородничеству,  виноградной  культур-Ь 
и  приготовлен1ю  сыра  изъ  козьяго  молока.  Кустарное  производ- 

ство идетъ  рука  объ  руку  съ  разумной  обработкой  почвы;  Кон- 

др1е,  наприм'Ёръ,  является  изв-Ьстнымъ  центромъ  ручной  и  ма- 
шинной вышивки. 

Къ  западу  отъ  Л1она,  въ  Абрэм'15,  возникли  шелковыя  и  вель- 
ветиновыя  фабрики,  но  большинство  населен1я  продолжаетъ 
ткать  у  себя  на  дому,  а  много  дальше  къ  западу  Паниссьеръ 
представляетъ  собою  средоточ1е  домашней  пряжи,  холста  и 

шелка.  Зд'Ьсь  не  у  всЬхъ  рабочихъ  собственные  дома,  но  по 
крайней  м-Ьр-Ь  т'Ь  изъ  нихъ,  которые  им-Ьютъ  или  аренду ютъ 
землю  и  сады  или  держатъ  коровъ,  живутъ  очень  хорошо  и 
прекрасно  обрабатываютъ  землю. 

Главный  промышленный  центръ  Л1онскаго  района — Тарара. 
Въ  то  время,  когда  въ  70-хъ  годахъ  Рейбо  писалъ  свое  пре- 

красное сочинен1е  Ье  со1;ои,  онъ  былъ  пентромъ  производства 

кисеи  и  занималъ  въ  этомъ  производств-Ь  такое  же  м'Ёсто,  ка- 
кое занималъ  .1идсъ  въ  выработк-Ь  сукна.  Въ  Тарар-Ь  были  со- 

средоточены прядильныя  и  отб'Ьльныя  фабрики,  тогда  какъ 
тканьемъ  кисеи  занимались  всЬ  окрестныя  деревни  и  преиму- 

щественно так1я  гористыя  м-Ьстности,  какъ  Божалэ  и  Форезъ. 
Мастерсшя  им-Ьлись  въ  каждомъ  крестьянскомъ  дом-Ь  и  на  каждой 
ферм'Ь;  по  словамъ  Рейбо,  20-л'Ьтн1е  юноши,  вышивавш1е  по 
тонкой  кисе'Ь,  принимались  за  д-^.ю  посл'Ь  чистки  хл-Ьвобъ,  и 
тонкая  работа  ни  мало  не  страдала  отъ  совм'Ьп1;ен1я  такихъ  про- 
тивоположныхъ  занят1й;  наоборотъ,  изящество  работы  и  разно- 
образ1е  рисунковъ  были  причиной  громаднаго  усп-Ьха  тарарской 
кисеи,  что  снова  служитъ  подтвержден1емъ  того,  что  соединен1е 

землед'Ь.11я  съ  промышленностью  отзывается  благопр1ятно  на 
жизненныхъ  услов1яхъ  крестьянъ. 

Поля,  фабрики  и  иастерск1я  1" 
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Хотя  производство  ято  и  видопзм'Ьнилось,  но  и  теперь  еще 
изъ  250.000  челов15Къ  горнаго  населен1я  60.000  поставляютъ 

на  Тарару  всевозможные  сорта  кисеи,  зарабатывая  этимъ  еже- 
годно 4.512.000  руб.  Ампльпюи,  помимо  своихъ  шелковыхъ 

фабрикъ  и  знаменитой  культуры  абрикосовъ,  остается  однимъ 
изъ  центровъ  кустарной  выработки  кисеи,  а  въ  сосЬднемъ  съ 

нимъ  Тизи  м-Ьстные  крестьяне  выд^Ьлываютъ  ткани  для  платьевъ: 
перувханскую  саржу,  оксфорды  и  друпя  полубумажныя-полу- 
шерстяныя  матер1и.  Въ  разбросанныхъ  по  окрестностямъ  22 

деревняхъ  им'Ьется  бол'Ье  3.000  ручныхъ  станковъ,  и  ежегодная 
ц-Ьнность  вырабатываемыхъ  тканей  равняется  5.640.000  руб.; 
въ  Тиз-Ь  же  и  большомъ  город-Ь  Роанн-Ь  при  помощи  15.000 
механическихъ  станковъ  выд-Ьдываются  разнообразныя  бумаж- 
ныя  матерш,  легк1я  фланели  для  фартуковъ  и  шелковыя  од-Ь- 
яла  въ  количеств'^  1.285.714  арш.  Въ  Кур-Ь  1.600  мастеро- 
выхъ  работаютъ  од-Ьяла,  преимущественно  низкаго  сорта  (отъ 
96 — 40  коп.  за  штуку  для  вывоза  въ  Бразилш),  изъ  старыхъ 

м']ёп1К0ВЪ  и  всевозможныхъ  отбросовъ  съ  фабрикъ  (джутовыхъ, 
бумажныхъ,  льняныхъ,  шерстяныхъ,  шелковыхъ),  при  чемъ 

фабрики,  конечно,  одерживаютъ  верхъ.  Но  даже  въ  Роанн-Ь, 
гд-Ь  хлопчатобумажное  производство  достигло  высшей  степени 
совершенства  и  гд'Ь  въ  ходу  9.000  паровыхъ  станковъ,  выра- 
батывающихъ  ежегодно  бол-Ье  38.571.428  арш.,  домашнее  про- 

изводство не  только  не  исчезло,  но  достигаетъ  бол-Ье  12.857.143 

I  арш.  По  соседству  же  съ  этимъ  большимъ  городомъ  въ  конц-Ь 
прошлаго  стол-Ьтхя  быстро  развилось  художественное  вязанье: 
въ    1864  году  имъ   было  занято   всего  2.000  женщинъ,  теперь 

Р  же  число  ихъ  доходитъ  до  20.000;  он-Ь,  не  бросая  обработки 
земли,  находятъ  время  при  помощи  небольшихъ  машинъ  вывя- 

зывать самыя  разнообразныя  вещи  изъ  шерсти,  ежегодная  ц'Ьн- 
ность  которыхъ  доходитъ  до  3.396.000  руб.   *). 
Помимо  вышеописанныхъ  промысловъ,  процв'Ьтаютъ  всевоз- 

можный мелюя  производства,  и  выработка  ихъ  постоянно  улуч- 
шается. Когда,  наприм1&ръ,  стало  невыгодно  д-Ьлать  простые 

стулья,  начали  д-Ьдать  стулья  стильные  и  роскошные;  подобныя 
улучшен1я   д-Ёлаются  постоянно.   Не  входя  въ  дальн'15йш1я  по- 

')  Лгс1ои1п  Питаге!,  Уо1.  ГИТ,  р.  266. 
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дробности  относительно  вс^эхъ  видовъ  мелкой  промышленности, 

я  ограничусь  только  сл'Ьдующей  зам-Ьткой:  несмотря  на  развит1е 
крупной  промышленности  и  каменноугольнаго  д'Ьла,  эта  часть 
Франщи  сохранила  свой  деревёнск1й  видъ  и  отличается  самой 
лучшей  обработкой  почвы.  Насъ  поражаетъ  не  столько  развит1е 

крупной  промышленности,  которая  зд-Ьсь,  какъ  и  повсюду, 
носитъ  интернацхональный  характеръ,  но  изобр-Ьтательная  и 
творческая  сила  и  ум^знье  приспособляться,  какими  отличается 

это  промышленное  населеше  во  всемъ:  въ  поляхъ,  садахъ,  ого- 
родахъ,  молочныхъ,  въ  промышленности,  въ  безчисленномъ 

множеств-Ь  мелкихъ  изобр1зтен1Й  проявляется  творчесшй  гешй 
народа.  Взглянувъ  на  этотъ  районъ,  ясно  понимаешь,  почему 

Франц1я  остается  самой  богатой  страной  въ  Европ-Ь. 
Парижъ  все-таки  является  самымъ  крупнымъ  центромъ  мел- 

кой промышленности.  Тамъ  на  ряду  съ  большими  фабриками 

процв'Ьтаетъ  самое  разнообразное  мелкое  производство  для  вну- 
тренней и  вывозной  торговли.  Въ  Париж-Ь  мелкое  производ- 

ство значительно  преобладаетъ  надъ  фабриками, — это  ясно  изъ 

того,  что  98.000  фабрикъ  и  мастерскихъ  Парижа  им-Ьютъ  въ 
среднемъ  по  б  рабочихъ,  при  чемъ  число  рабочихъ,  занятыхъ 

въ  малыхъ  мастерскихъ  (гд-Ь  число  рабочихъ  не  нревышаетъ  5), 
почти  вдвое  больше  числа  рабочихъ,  занятыхъ  въ  большихъ 

заведешяхъ.  Парижъ  представляетъ  собою  громадный  улей,  гд-Ь 
тысячи  женш;инъ  и  д-Ьтей  выд-Ьлываютъ  всевозможные  товары, 
требуюш,1е  искусства,  вкуса  и  изобр-Ьтательности.  Въ  малень- 
кихъ  мастерскихъ,  гд-Ь  работаютъ  такъ  изяшдо  и  такъ  быстро, 
развиваются  умственныя  способности  производителя.  ДМстви- 

тельно,  парижск1е  рабоч1е  гораздо  бол'Ье  развиты  умственно, 
Ч'Ьмъ  рабоч1е  другихъ  столицъ  Европы,  ч-Ьмъ  они  всец'Ьло  обя- 

заны свойству  свой  работы,  требуюш,ей  художественнаго  вкуса, 

искусства  и  въ  особенности  изобр-Ьтательности,  которая  должна 
быть  постоянно  на  чеку  для  изобр'Ьтен1я  новыхъ  образцовъ 
товаровъ  и  для  увеличен1я  и  усовершенствован1я  способовъ 

производства.  Въ  В'Ьн'Ь  и  Варшав-Ь  рабоч1е  умственно  бол-Ье 
развиты,  ч15мъ  гд-Ь-либо,  опять-таки  благодаря  тому  же  мелкому 
производству,  которое  изош;ряетъ  изобр-Ьтательность  и  способ- 
ствуетъ  умственному  развитпо. 

10» 
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На  парижскихъ  выставкахъ  интересн'Ье  всего  бываетъ  6а- 
1ег1е  (1и  1гауа11.  Тамъ  проявляется  все  ра8нообраз1е  мелкаго 
производства  во  французскихъ  городахъ  на  ряду  съ  искусствомъ 

и  изобр'Ьтательностью  рабочихъ.  Является  вопросъ:  неужели  же 
всему  этому  искусству,  всему  умственному  развит1ю  предстоитъ 

быть  поглощеннымъ  фабрикой,  вм-Ьсто  того,  чтобы  сд']&латься 
новымъ  обильнымъ  источникомъ  прогресса  при  усовершенство- 

ванной организацш  производства?  Неун^ели  независимость  и 

изобр'Ьтательность  рабочихъ  должны  будутъ  исчезнуть  подъ  ни- 
велирующей фабричной  системой?  А  если  это  и  должно  слу- 

читься, то  можно  ли  считать  такое  преобразован1е  прогрессомъ, 
какимъ  считаютъ  его  мног1е  экономисты,  изучающхе  только 

цифры,  а  не  людей? 

Во  всякомъ  случа-Ь,  если  даже  больш1я  фабрики  поглотятъ 
мелкую  промышленность  Франц1и, — что  кажется  сомнитель- 
нымъ, — то  это  совершится  не  такъ  скоро:  мелкое  парижское  про- 

изводство отчаянно  борется  за  свое  суш;ествован1е,  и  его  жизне- 
способность проявляется  въ  безчисленныхъ  машинахъ,  которыя 

рабоч1е  постоянно  изобр^Ьтаютъ  для  улучшен1я  и  удешевлен1я 
производства. 

Число  моторовъ,  экспонируемыхъ  на  выставкахъ  въ  Сга1ег1е 

сТи  (гауаИ,  доказываетъ,  что  дешевый  моторъ  для  мелкаго  про- 
изводства представляетъ  главную  современную  задачу;  моторы 

в-Ьсомъ  въ  45  фунтовъ  вм-Ьст-Ь  съ  котломъ  были  изобр-Ьтены 
именно  для  удовлетворен1я  этихъ  требовашй.  Маленьк1я  машины 

въ  дв-Ь  лошадиныя  силы,  которыя  слесаря  Юры  (бывш1е  часов- 
щики) д-Ьлаютъ  въ  своихъ  мастерскихъ,  являются  новой  попыт- 

кой для  разр-Ьшенхя  этой  задачи,  не  говоря  уже  о  водяныхъ, 
газовыхъ  и  электрическихъ  двигателяхъ.  Передача  паровой  силы 

230  маленькимъ  мастерскимъ,  устроенная  8ос1ё1;ё  Лев  1ттеиЬ- 
1е8  т(1и81;г1е1й,  представляетъ  другую  попытку  въ  этомъ  на- 
правлеши,  и  постоянно  увеличивающ1яся  старашя  французскихъ 

инженеровъ  изыскать  лучш1я  средства  для  передачи  и  разд']Ьле- 
Н1Я  двигательной  силы  носредствомъ  сжатаго  воздуха,  теледина- 
мическихъ  кабелей  и  электричества  указываютъ  на  попытки 
мелкой  промышленности  удержать  за  собою  почву,  несмотря 
на  фабричную  конкуренщю. 
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Мелкое  производство  и  промышленный  поеелешя. 
{Цродолженге). 

Мелкая  промышленность  въ  Гер>1ан1п:  сиоры  объ  этомъ  предмет*  и  выво- 

ды.— Мелкая  промышленность  въ  Росс1И. — Заключенхе. 

Мелкая  промышленность  въ  Гермаши. 

Разнообразная  промышленность,  которая  до  сихъ  поръ  носитъ 
въ  Герман1и  характеръ  ремесленнаго  и  кустарнаго  производства, 

служила  предметомъ  ыногихъ  тщательныхъ  изсл-Ьдован!!!,  въ 
особенности  же  Туна,  профессора  Исаева,  по  порученш  комиссш 

русской  кустарной  промышленности,  Эммануэля,  Ганса  Сакса, 

Поля  Войта  и  многихъ  друтихъ.  Объ  этомъ  образовалась  ц-Ьдая 
литература,  и  изъ  промышленной  жизни  разныхъ  районовъ  были 

выхвачены  ташя  правдивыя  жизненныя  картины,  что  мн-Ь  хо- 

т'Ьлось  бы  под-Ёлиться  н-Ькоторыми  изъ  нихъ  съ  читателями,  но 
я  могу  только  познакомить  ихъ  съ  обп],ими  выводами,  извлечен- 

ными изъ  сочинен1Й  н'Ьмецкихъ  изсл-Ьдователей  ^), 
Къ  несчастш,  разсужден1я  объ  этомъ  предмет-Ь  часто  прини- 

мали въ  Герман1и  страстный  и  лично-враждебный  характеръ  2). 
Съ  одной  стороны,  ультра-консервативные  политики  употребляли 
всЬ  старан1я,  которыя  и  удавались  имъ  до  н-Ькоторой  степени, 
чтобы  обратить  мелк1я  кустарныя  производства  въ  оруд1е  для 
возвращешя  къ  «доброму  старому  времени».  Они  даже  провели 

I 
^)  Проф.  Исаевъ.  „Труды  комисс1и  для  изучен1я  кустарнаго  производства  въ 

Россш",  С.-Петербургъ,  1879—87,  т.  I. 
2)  ВиссЬег.  Предислов10  Ип1ег8исЬип§еп  цЬег  с11е  Ьа^с  с1е5  Ыагкигегкз  1п 

иеи1зсЫа1к1,  \о1.  IV. 
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законъ,  пм1;ю1ц1й  ц1^:1ью  воскресить  старинный  замкнутыя,  пат- 
р1архальныя  корпорацш  подъ  непосредственнымъ  наблюден1емъ 
и  покровительствомъ  государства;  и  этотъ  законъ  долженъ  былъ 

служить  оруд1емъ  противъ  соц1алъ-демократ1и.  Съ  другой  сто- 

роны, соц1алъ-демократы,  враждебные  такимъ  ы'Ьрамъ,  но  раз- 
сматривавш1е  экономичесше  вопросы  съ  слишкомъ  отвлеченной 

точки  зр'Ьн1я,  ожесточенно  нападали  на  т-Ьхъ,  кто  не  повторялъ 
стереотипныхъ  фразъ  о  тоыъ,  что  «мелкое  производство  въ 

упадк'Ь»,  что  «ч'Ьмъ  скор'Ье  оно  исчезнетъ,  т-^мъ  лучше»,  чтобы 
дать  просторъ  капиталистической  централизацш,  которая,  по 

уб-Ьжденш  сощалъ-демократовъ,  «будетъ  скоро  причиной  соб- 
ственной гибели»  ̂ ).  Въ  своемъ  презр-Ьихи  къ  мелкому  произ- 

водству они,  конечно,  дМствуютъ  заодно  съ  экономистами 
ортодоксальной  школы,  съ  которой  они  ведутъ  борьбу  во  всЬхъ 
другихъ  отношен1яхъ. 

При  подобныхъ  услов1яхъ  полемика  о  ремесленномъ  и  кустар- 

номъ  производств-Ь  не  даетъ  никакихъ  результатовъ, — ут-Ьши- 
тельно  только  то,  что  громадное  ко;шчество  труда  было  затра- 

чено на  самое  добросов-Ьстное  изучен1е  мелкаго  производства  въ 

1)  Основанхемъ  къ  этому  уб'Ьжденш  послужила  одна  изъ  заключнтельныхъ 
главъ  „Капитала  „Маркса,  въ  которой  онъ  смотритъ  на  централизацш  капи- 

тала какъ  на  „неизб-Ьжный,  естественный  законъ  природы".  Идея  эта  разд-Ь- 
лялась  почти  всЬмн  соц1алпстами.  Но  Марксъ  былъ  слишкомъ  серьезнымъ  мы- 

слителемъ,  чтобы  не  обратить  внпман1я  на  посл'Ьдующее  развит1е  промышлен- 
ной жизни,  которое  нельзя  было  предвид'Ьть  въ  1848  г.  Если  бы  онъ  дожнлъ 

до  нашего  времени,  то,  наверное,  не  закрылъ  бы  глаза  на  удивительное  увели- 
чен1е  числа  ыелкихъ  капиталистовъ,  на  богатство  людей  средняго  класса,  пр!- 

обр'Ьтенное  разными  способами,  а  также  его,  наверное,  поразила  бы  та  медлен- 
ность, съ  какой  исчезаетъ  мелкая  промышленность,  —  медленность,  которую 

въ  то  время  невозможно  было  предсказать,  потому  что  тогда  никто  не  могъ 

предвид'Ьть  улучшен1я  способовъ  перевозки,  увеличиваюш,агося  разнообраз1я 
въ  спросЬ  и  удешевлен1я  распространен1я  двигательной  силы.  Онъ,  какъ  мы- 

слитель, изучилъ  бы  эти  явлен1я  и,  по  всей  в'Ьроятности,  ограничилъ  бы 
свою  абсолютную  прежнюю  формулу,  какъ  онъ  это  и  сд'Ьлалъ  относительно 
русской  деревенской  общины.  Весьма  желательно,  чтобы  последователи  Маркса 

мен'Ье  основывались  на  его  отвлеченной  формуле,  которую  они  приняли  ло- 
зунгомъ  при  политической  борьбе,  и  старались  бы  бол'Ье  подражать  своему 
учителю  въ  анализ'Ь  конкретныхъ  экономичсскихъ  явленШ. 
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Германш.  На  ряду  съ  такими  ыонограф1яыи,  гд'Ь  говорится  исклю- 
чительно о  б'Ьдственномъ  положен1и  рабочихъ,  занимающихся 

мелкой  промышленностью,  и  нич^Ьмъ  не  объяснено  предпочтете 

рабочихъ  заниматься  этой  промышленностью  работ-Ь  на  фабрп- 
кахъ,  им-Ьются  так1я  подробныя  монографш  (какъ,  напр.,  Туна, 
Сакса  и  Поля  Войта  о  берлинскихъ  обойш,икахъ),  въ  которыхъ 
описана  подробно  жизнь  этого  класса  рабочпхъ,  затруднешя,  съ 

которыми  нмъ  приходится  бороться,  техническ1я  услов1я  про- 
изводства; изъ  нихъ  можно  извлечь  самостоятельное  сужден1е 

объ  этомъ  иредмет'Ь. 
Несомн-Ьнно,  что  н'Ькоторымъ  отраслямъ  мелкой  промышлен- 

ности   суждено    исчезнуть,    но    зато    друпя,  благодаря    своей 

жизнеспособности,   им'Ьютъ  всЬ  шансы  на  существованхе  и  на 
дальнМшее  будуп],ее  развит1е.  При  обработк-Ь  волокнистыхъ  ве- 
ществъ,  гд-Ь  требуются  сложныя  машины,  конкуренц1я  ручныхъ 
станковъ  съ  механическими  представляется,  очевидно,  анахро- 
низмомъ  и,  благодаря  м'Ьстнымъ  услов1ямъ,  можетъ  продержаться 
только  н-Ькоторое  время,  пока  не  исчезнетъ  окончательно.  То  же 
самое   справедливо   относительно   н'Ькоторыхъ  отраслей  жел'Ьз- 
ной,  скобяной  и  гончарной  промышленности.  Однако    въ  т'Ьхъ 
случаяхъ,  когда  есть  требован1я,  на  которыя  можетъ  отв-Ьчать 
то.1ько   изобр'Ьтательность   и  вкусъ,    когда   необходимы  новые 
узоры  и  новыя  машины,  когда  требуется  разнообраз1е  въ  това- 
рахъ  и  безпрерывныя  изобр-Ьтенхя  новыхъ  (какъ,  напр.,  въ  игру- 
шечномъ,  часовомъ,  велосипедномъ  и  другихъ  производствахъ), 

и,  наконецъ,  въ  т'Ьхъ  случаяхъ,  когда  личный  изящный  вкусъ 
работника    руководитъ    выд'Ьлкой    самыхъ    лучшихъ    товаровъ 
(какъ,  напр.,  въ  производств-^  мелкихъ  предметовъ  роскоши), — 
тогда  для  мелкихъ  мастерскихъ,  промышленныхъ  деревень  и  пр. 

открывается    обширное    поле    д-Ьятельности.    Для   такого   рода 
производства   необходимы  св'Ьжхй  воздухъ,   идеи,  сообразитель- 

ность. При  пробужденш  ишщ1ативы  въ  томъ  или  другомъ  напра- 
вленш   развивается  и  германская   кустарная   промышленность, 
точно  такъ  же  какъ  и  французская. 

Въ   настоящее  время  въ  Германш  по.юженхе  кустарной  про- 
^л.шменности  признается  самымъ  б'Ьдствсннымъ,  и  мнопе  гер- 
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манск1е  сторонники  централизацш  указываютъ  на  столь  б-Ьд- 
ственное  положеше,  предсказывая  и  уб'Ьждая,  что  этотъ  «средне- 
в-Ьковой  анахронизмъ»  долженъ  исчезнуть,  чтобы  уступить 
м-Ьсто  «капиталистической  централизац1и»  для  блага  рабочихъ. 
Однако,  если  мы  сравнимъ  плох1я  услов1я  рабочихъ-кустарей  съ 

УСЛ0В1ЯМИ  жизни  фабричныхъ  рабочихъ  въ  т-Ьхъ  же  районахъ 
и  въ  томъ  же  производств'^,  то  уб'Ьдимся,  что  эти  услов1я  со- 

вершенно одинаковы.  Фабричные  рабочхе  живутъ  на  жалованье 

отъ  4  —  5  руб.  30  к.  въ  нед-Ёлю  въ  городскихъ  трущобахъ, 
вм-Ьсто  того  чтобы  жить  въ  деревняхъ;  работаютъ  по  11  часовъ 
въ  сутки  подъ  угрозой  полной  нищеты  во  время  часто  повто- 

ряющихся кризисовъ.  Только  посл-Ь  ожесточенной  борьбы  съ 
предпринимателями  рабочимъ  удается  кое-гд^§  и  кое-когда  вы- 

тягивать изъ  нихъ  бол-Ье  или  мен-Ье  сносное  жалованье,  да  и 
то  лишь  въ  н-Ькоторыхъ  производствахъ. 

Вполн-Ь  безразсудно  радоваться  такимъ  страдан1ямъ  и  смот- 
Р'Ьть  на  нихъ,  какъ  на  «естественный  законъ»  и  на  необходи- 

мую ступень  къ  неизбежной  централизащи  промышленности. 

Утверждать,  что  об'Ьдн'Ьнхе  всЬхъ  рабочихъ  и  гибель  всЬхъ  ку- 
старныхъ  промысловъ  представляются  необходимою  переходною 

ступенью  къ  высшей  форм-Ь  промышленной  организащи,  зна- 
читъ,  утверждать  гораздо  бол-Ье,  ч-Ьмъ  им-Ьешь  на  то  права  при 
современномъ  несовершенств'Ь  экономическихъ  знашй,  и  вы- 

казывать, кром'Ь  того,  полное  непонпман1е  смысла  естествен- 
ныхъ  и  экономическихъ  законовъ.  Напротивъ  того,  каждый, 

кто  изучалъ  вопросъ  о  рост-Ь  крупной  промышленности,  согла- 
сится съ  Торольдомъ  Роджерсомъ,  что  страдан1я,  которымъ  под- 

вергаются рабоч1е  классы  для  этой  ц^Ьли,  вовсе  не  необходимы 
и  служатъ  только  для  временной  выгоды  немногихъ  людей,  а 

не  для  выгоды  всей  нац1и  ̂ ). 
Помимо  того,  всЬ  знаютъ,  насколько  распространена  работа 

д-Ьтей  и  Д'Ьвушекъ  даже  на  самыхъ  богатыхъ  фабрикахъ  въ 
Герман1и,  которая  всегда  шла  впереди  въ  промышленномъ  раз- 

витии. Этотъ  фактъ  вовсе  не  случайность,  которую  легко  устра- 

М  ТЬе  Есопотш  1п1егрге1а110и  оГ  Н181огу 



—  153  — 

нить,  въ  чемъ  старается  ув-Ьрить  М.  Блокъ,  ярый  сторонникъ 
фабричной  системы  *).  Низкая  плата  д-Ьтямъ  и  юношамъ — одно 
изъ  необходимыхъ  услов1й  дешевизны  фабричнаго  производства 
п  причина  конкуренц1и  фабрики  съ  кустарнымъ  промысломъ. 

Говоря  о  Франщи,  я  указалъ  на  вл1яя1е  «централизацш  про- 
мышленности» на  деревенскую  жизнь.  Въ  сочинен1яхъ  Туна, 

какъ  и  во  многихъ  другихъ,  приведены  мног1е  прим'Ьры  посл-Ьд- 
СТВ1Й  работы  д'Ьвушекъ  на  фабрикахъ.  Сл-Ьдовательно,  идеализи- 

ровать современную  фабрику  съ  ц-блью  унизить  такъ  называе- 
мыя  «среднев-Ьковыя»  формы  кустарнаго  производства  такъ  же 
безразсудно,  какъ  и  идеализировать  это  производство  и  ста- 

раться вернуть  людей  къ  домашнез1у  тканью  и  пряж-Ь  въ 
пзбахъ. 

Во  всЗЬхъ  изсл'Ьдован1яхъ  о  кустарной  промышленности  Гер- 
ман1и,  Франщи  и  Росс1и  выступаетъ  впередъ  сл']Ьдуюш;1Й  фактъ: 
во  многихъ  производствахъ  главнымъ  преимуществомъ  въ  пользу 
фабрики  является  не  техническая  организац1и  и  не  выгоды, 

доставляемыя  паровымъ  двигателемъ,  а  бол-Ье  выгодныя  услов1я 
продажи  товара  и  покупки  сырого  матер1ала.  Въ  т-Ьхъ  слу- 
чаяхъ,  когда  это  затруднен1е  было  устраняемо  или  посред- 
ствомъ  ассощац1й,  или  благодаря  обезпеченному  рынку  для  сбыта 

товаровъ,  —  тотчасъ  же  обнаруживалось:  во-1-хъ,  что  бытъ 
рабочихъ  и  мастеровыхъ  улучшался  и,  во-2-хъ,  что  происходилъ 
быстрый  прогрессъ  техники  производства:  вводились  новыя  усо- 
вершенствован1я  для  улучшенхя  и  ускорешя  производства;  изо- 

бр-Ьтались  новыя  машины,  илп  самое  производство  преобразовы- 
валось въ  смысл-Ь  удешевлен1я  стоимости  производства.  Когда 

же,  наоборотъ,  безпомощные,  одинок1е  ремесленники  и  рабоч1е 
находились  во  власти  оптовыхъ  покупателей,  которые  всегда, 
начиная  со  временъ  Адама  Смита,  «при  помощи  открытаго  или 

молчаливаго  между  собою  соглашешя»  понижаютъ  ц-Ьны  до 
крайняго  пред-бла  (что  и  случилось  со  многими  ремесленниками 
и  кустарными  производствами),  то  только   стремлен1е  къ  н-Ько- 

^)  Ьс8  ргодгсз  (1е  1а  зсхопсе  есопот^^ис  с1ери!8  Л11ат    8ц11111.    Рапа,  1890, 
I.  I,  рр.  460—461, 
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тораго  рода  независимости  и  знан1е  того,  что  ждетъ  ихъ  на 

фабрикахъ,  ы-Ьшало  рабочимъ  поступать  на  фабрики.  Зная  хо- 
рошо, что  устройство  въ  дереБн15  фабрпкъ  влечетъ  за  собою 

безработицу  мужчинъ  и  поступлен1е  на  фабрики  д-Ьтей  и  жен- 
щинъ,  рабоч1е  всячески  стараются  противодМствовать  этому 
устройству. 

Въ  Герман1и  только  въ  80-хъ  годахъ  были  расширены  права 
ассоц1ацш;  даже  въ  настоящее  время  мнопе  кооперативныя 

общества,  устрапваемыя  рабочими  для  продажи  своего  произ- 
водства, считаются  политическими  ассоц1ац1ями  и  подвергаются 

разнаго  рода  ограничен1ямъ,  какъ,  напр.,  запрещенш  вступать 
въ  эти  ассоц1ац1и  женщинамъ  и  т.  п.  Проф.  Исаевъ  приводитъ 

м-Ёры,  принимаемыя  оптовыми  торговцами  въ  игрушечномъ  про- 
изводств'Ь  противъ  непосредственныхъ  сношений  рабочихъ  съ 
иностранными  покупателями. 

При  бол-Ье  внимательномъ  изсл^Ьдован1и  кустарнаго  производ- 
ства и  его  борьбы  за  существован1е  уб-Ёждаешься,  что  оно 

гибнетъ  не  потому,  что  «выгодн-Ье  употреблять  двигатель  въ 
100  лошадиныхъ  силъ  вм1Ьсто  маленькихъ  моторовъ>,  что  вы- 

ставляется всегда  причиной  гибели,  хотя  это  неудобство  и  устра- 

нено въ  Париж-Ь  и  Шеффильд'Ь  арендой  мастерскихъ  и  паровыхъ 
двигателей,  и  еще  бо.1'Ье,  какъ  в-Ьрио  зам-Ьчаетъ  профессоръ 
Уивинъ,  оно  устраняется  электрической  передачей  силы.  Гиб- 

нетъ оно  также  не  потому,  что  при  фабричной  систем-Ь  можетъ 
быть  достигнута  большая  эконом1я  въ  производств'Ь  (во  мни- 
гихъ  случаяхъ  бываетъ  совершенно  обратное),  а  потому,  что 

капиталисты-фабриканты  не  находятся  въ  зависимости  отъ 
оптовыхъ  покупателей  и  продавцовъ  сырья;  въ  особенности  же 

потому,  что  они  им'Ьютъ  непосредственныя  сношен1я  съ  опто- 
выми торговцами  и  экспортерами,  а  также  и  потому,  что  они 

сосредоточиваютъ  на  одной  фабрик-Ь  всЬ  переходныл  ступени 
производства. 

По  стать-Ь  Шульце-Геверница  объ  организац1и  хлопчатобу- 
мажной промышленности  въ-  Англ1и  можно  подробно  ознако- 

миться съ  этимъ  вопросомъ  и  съ  т'Ьми  затруднен1ями,  съ  кото- 
рыми приходилось   бороться  германсшшъ  предпринимателямъ, 
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пока  они  находились  въ  зависимостп  отъ  Ливерпуля  относи- 
тельно хлопка.  ВсЬ  друпя  производства  находятся  въ  точно 

такпхъ  же  услов1яхъ,  какъ  н  хлопчатобумажное.  Если  бы  шеф- 
фи:1ьдсше  ножевщики,  работающ1е  въ  небольшихъ  мастерскихъ, 
арендуя  си.1ы  отъ  общаго  привода,  были  соединены  въ  одно 

общее  д-Ьло,  главная  выгода  получалась  бы  не  отъ  экономш  въ 
стоимости  производства,  такъ  какъ  эта  стоимость  при  акц1онер- 
ыой  компанш  могла  бы  еще  повыситься,  —  но  общая  прибыль 

(включая  щююваяье)  была  бы  гораздо  больше,  ч^Ьмъ  сумма 
Бс^хъ  заработковъ  отд'Ьльныхъ  рабочихъ,  вс.1'Ьдств1е  удешевлен- 

ной покупки  жел-Ьза  и  угля  и  облегченнаго  сбыта  товара.  Сл'Ь- 
довате.1ьно,  больш1Я  фабрики  им-Ьготъ  преимущества  не  благо- 

даря техническимъ  приспособлен1ямъ,  требуемымъ  производ- 
ствомъ,  а  благодаря  т'Ьмъ  услов1ямъ,  которыя  могутъ  быть 
также  достигнуты  кооперативной  организац1ей,  —  это  всЬмъ 
изв-Ьствыя  элементарныя  истины.  Н'Ётъ  необходимости  приба- 

влять, что  выгода  предпринимателей  обусловливается  еще,  кром'Ь 
того,  возможностью  находить  сбытъ  для  самаго  плохого  товара, 

если  онъ  ижЬется  въ  достаточноыъ  количеств'^.  ВсякШ,  кто  зна- 
комъ  съ  коммерческимъ  д-Ьломъ,  знаетъ,  какое  м-Ьсто  въ  м1ровой 
торговл-Ё  занимаютъ  таюя  дрянныя  вещи,  какъ  «шодди»,  «крас- 
ныя  индМск1Я  од'Ьяла»  и  т.  п.,  посылаемыя  въ  далек1Я  страны. 
Ц-Ьлые  города  занимаются   исключительно  выд'Ьлкою  «шодди». 

Вообще  въ  экономической  жизни  Европы  одной  изъ  главныхъ 
причинъ  псчезновен1я  ремесленнаго  и  кустарнаго  производства 
является  невозможность  организац1и  продажи  товаровъ,  а  не 

самое  производство.  Мы  встр-Ьчаемся  съ  этимъ  явленхемъ  на 
каждой  страниц'^  политической  эконом1и.  Невозможность  прода- 

вать, не  попадая  въ  кабалу  къ  купцамъ,  была  отличительной 
чертой  среднев^Ьковыхъ  городовъ,  которые  постепенно  подпадали 
подъ  экономическую  и  политическую  власть  торговыхъ  гильд1Й 

потому  только,  что  не  были  въ  состоян1п  продавать  произведе- 
и1я  своей  промышленности. 

Это  стало  неизб-Ьжнымъ,  когда  рынки  распространились  въ 
Азш  и  въ  Новый  Св-Ьтъ.  Продажа  была  упрощена,  и  производ- 

ство сд-^лалось  возможнымъ  благодаря  устройству  рынка. 
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Вотъ  тЪ  выводы,  которые  получаются  при  пзучен1и  ыелкаго 

производства,  какъ  въ  Гермаши,  такъ  повсем-Ьстно.  Относи- 
тельно же  Герыан1и  сл^&дуетъ  добавить,  что  если  бы  тамъ  не 

принимались  м-бры  къ  лишенш  крестьянъ  земли  и  если  бы, 
наоборотъ,  число  мелкихъ  собственнпковъ  увеличивалось,  то  они, 

несомн-Ьнио,  стали  бы  заниматься  кустарнымъ  производствомъ 
на  ряду  съ  землед15л1емъ,  какъ  и  во  Францш.  Каждый  шагъ  въ 
этомъ  направлен1п,  клонящ1Йся  или  къ  пробужден1ю  умственной 

жпзни  въ  деревняхъ,  или  къ  укр'Ьплен1ю  крестьянскаго  права 
на  землю,  будетъ  несомн^Ьнно  способствовать  развитхю  кустарной 
промышленности  въ  деревняхъ. 

Кустарное  производство  въ  разныхъ  странахъ. 

Если  бы  мы  взяли  на  себя  задачу  изсл'Ьдовать  производства 
всЬхъ  странъ,  то  Швейцар1я  представила  бы  для  этого  самое 

обширное  поле:  въ  этой  стран'Ь  проявляется  та  же  жизнеспо- 
собность кустарнаго  производства,  какъ  и  во  Франщи.  Для  под- 

держан1я  этого  производства  принимаются  сл-Ьдующхя  м-Ьры: 
1)  развит1е  кооиерац1Й,  2)  расширен1е  техническаго  образован1Я 

въ  школахъ  п  распространен1е  новыхъ  отраслей  художествен- 

наго  производства  и  3)  распред-бленхе  по  домамъ  силы  отъ  во- 
допадовъ  при  посредств'Ь  электрическихъ  и  гидравлическихъ 
двигателей. 

Въ  этомъ  отношен1и  представляетъ  интересъ  и  Бельпя,  стра- 

на централизованной  промышленности,  гд-Ь  производительность 
рабочихъ  стоитъ  на  высшей  точк-Ь:  средняя  годовая  выработка 
каждаго  рабочаго  (мужчинъ,  женщинъ  и  д1^тей)  равняется 

2.124  руб.  Въ  каменноугольныхъ  коняхъ  занято  множество  ра- 
бочихъ, и  на  каждой  изъ  многочисленныхъ  фабрикъ  въ  сред- 

немъ  работаютъ  300 — 700  челов-Ькъ.  Если  мы  исключимъ  изъ 
промышленнаго  населен1я  Бельг1и,  которое  въ  1880  г.  равня- 
.юсь  384.065  чел.,  94.757  рабочихъ  въ  каменноугольныхъ  ко- 

няхъ, то  увидимъ,  что  изъ  остальныхъ  290.308  рабочихъ  почти 

половина  (т. -е.  132.840  чел.)  заняты  на  фабрикахъ,  гд-Ь  рабочихъ 
"Мсн'Ье,  ч-Ьмъ  по  50  челов'Ькъ,  а  пзъ  этого  числа  84.500  чслов'Ькъ 
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работаютъ  въ  25.959  мастерскпхъ,  который  пы'Ьютъ  въ  среднемъ 
по  3  рабочихъ.  Сл-Ьдовательно,  за  исключен1еыъ  каменноуголь- 
ныхъ  копей, '/юпро^ьтшленнаго  населешя  Бельгш  работаютъ  въ 
маленькихъ  мастерскпхъ,  гд-Ь  въ  среднемъ,  кром-Ь  хозяина,  за- 

няты по  3  рабочихъ. 

Всего  зам-Ьчательн-Ье,  что  число  небольшихъ  мастерскпхъ,  на 
которыхъ  хозяинъ  держитъ  только  1  —  3  помощниковъ,  дости- 
гаетъ  въ  прядильно-ткацкой  промышленности  2.294,  несмотря 
на  то,  что  это  производство  считается  достигнувшимъ  высокой 

централизащи.  Фабрики,  на  которыхъ  работали  по  500 — 600  чел., 

безд'Ьйствуютъ,  а  сукно  ткутъ  рабоч1е  у  себя  на  дому.  Въ  Бель- 
гш им'Ьется  множество  небольшихъ  машинныхъ  и  скобяныхъ 

фабрикъ,  гд-Ь  хозяинъ  работаетъ  съ  2  —  4  помоп];никами  или 
поденщиками,  не  говоря  уже  о  ружейяомъ  производств-Ь,  ко- 

торое носитъ  на  себ15  всец-^ло  характеръ  кустарнаго  (265  ма- 
стерскпхъ, иногда  мен'Ёе  ч'Ёмъ  по  3  рабочихъ),  и  мебельномъ 

производств'^,  которое  сильно  развилось  за  последнее  время. 
Сл'Ьдовательно,  высокая  централизац1я  промышленности,  высо- 

кая производительность  и  громадный  вывозъ  (на  сумму  85  руб. 

на  челов-Ька),  свид'Ьтельствуюп];1е  о  высокомъ  промышленномъ 
развит1и  Бельг1и,  идутъ  рука  объ  руку  съ  высшимъ  развит1емъ 
ремесленнаго  и  кустарнаго  производства. 

Въ  Австр1и,  Венгр1и,  Итал1и  и  даже  Соединенныхъ  Штатахъ 
кустарное  производство  занимаетъ  выдаюп];ееся  положен1е,  и 

въ  обш;ей  сумм-Ь  промышленной  д'Ьяте.1ьности  на  его  долю 
приходится  гораздо  большая  часть,  ч-Ьмъ  во  Франц1и,  Бельпи 
и  Герман1и.  Но  особенно  въ  Росс1и  можно  оц'Ьнить  все  значе- 
н1е  кустарной  промышленности.  Въ  Росс1п  были  произведены 

всесторонн1я  изсл'Ьдован1я  о  настоящемъ  положеши,  рост-Ь,  тех- 
ническоыъ  развит1и  и  затруднен1яхъ  кустарнаго  производства. 
Въ  различныхъ  губершяхъ  Росс1и  была  произведена  поголовная 

перепись  1.000.000  крестьянскихъ  избъ,  и  эта  перепись  зани- 
маетъ собою  450  томовъ,  опубликованныхъ  различными  зем- 

ствами. Помимо  того,  въ  15  томахъ,  изданныхъ  Комиссгею  о 

кустарной  промышленности,  и  въ  егце  большемъ  количеств'^ 
томовъ,  изданныхъ  Московскимъ  Статистическимъ  Комитетомъ  и 
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губернскими  собран1яыи,  мы  мошемъ  найти  св'Ьд'Ьн1я  объ  имени 
каждаго  рабочаго,  о  количеств-Ь  принадлежащей  ему  земли,  объ 
его  годовомъ  бюджет-Ь,  о  количеств^Ь  живого  инвентаря  и  объ 
оц'Ьнк'Ь  продуктовъ  его  землед-бльческаго  или  промышленнаго 
труда,  а  въ  отд^Ьльныхъ  монограф1яхъ  описаны  разнородныя 

производства  съ  технической,  экономической  и  санитарной  то- 

чекъ  зр'Ьнхя. 
Вс^Ьми  этими  изсл-Ьдовангями  обнаружено,  что  изъ  80.000.000 

населешя  Европейской  Россш  не  мен-Ье  7.500.000  чел.  занима- 
ются кустарнымъ  производствомъ  и  что  ихъ  ежегодныя  произве- 

ден1я  достигаютъ  по  низшей  оц-Ьик-Ь  суммы  въ  1.410  милл.  руб.  ̂ ), 
превышая  такимъ  образомъ  сумму  всего  производства  крупной 

промышленности.  Чтобы  опред-блить  значеше  крупнаго  и  мел- 
каго  производства  для  рабочихъ  классовъ,  достаточно  будетъ 
указать  на  то,  что  даже  въ  Московской  губерши,  главномъ 

центр15  русской  промышленности  (производство  ея  фабрикъ  за- 

нимаетъ  бол^&е  ч-Ьмъ  75  часть  всего  промышленнаго  производ- 
ства въ  Европейской  Росс1и),  обп];ая  сумма  заработка  населен1я 

въ  кустарномъ  производств'Ь  втрое  больше  обп];ей  суммы  жало- 
ванья, получаемаго  на  фабрикахъ. 

Отличительной  чертой  русскаго  кустарнаго  производства 
является  то,  что  ему  нисколько  не  вредитъ  быстрое  размножеше 

фабрикъ  за  посл-Ьдвее  время;  фабрики,  наоборотъ,  даютъ  новые 
толчки  кустарному  производству,  которое  появляется  именно 

тамъ,  гд-Ь  вырастають  фабрики.  Другая  же  отличительная  черта 
этого  производства  состоитъ  въ  томъ,  что  хотя  неплодородныя 
губерн1и  средней  Россш  служили  по  преимуществу  разсадникомъ 

кустарнаго  производства,  т1змъ  не  мен-Ье  н-Ькоторыя  его  отрасли 
современнаго  происхожден1я  развиваются  именно  въ  тЪхъ  губер- 
Н1яхъ,  гд-Ь  почва  и  климатъ  лучше.  Такъ,  наприм'Ьръ,  Ставро- 

польская губерн1я  сЬверкаго  Кавказа,  гд-Ь  крестьяне  пользуются 

1)  Изъ  поголовной  переписи  885.000  рабочихъ  видно,  что  годовое  производ- 
ство пхъ  равняется  198.217.700  руб.  и  что,  следовательно,  на  каждаго  рабо- 
чаго приходится  по  235  руб.  Средн1Й  заработокъ  въ  188  руб.  на  каждаго 

рабочаго  для  7.500.000  чел.,  запятыхъ  кустарнымъ  пропзводствомъ,  равняется 
1.410  милл.  руб.,  но  и  эта  цифра  считается  ниже  настоящей. 
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больгаимъ  количествомъ  плодородной  земли,  быстро   сд-Ьдалась 
центромъ  развит1я  шелковаго  кустарнаго  производства,  снабжая 
Росс1ю  дешевыми  сортами  шелковыхъ  тканей,   который   совер- 

шенно выт'Ьснили  Францу зсюя  шелковыя  ткани;  другимъ  при- 
м^Ьромъ  служитъ  кустарное  производство  землед'Ьльческихъ  ма- 
шинъ,  возникшее  въ  Оренбург'Ь  и  на  берегахъ  Чернаго   моря. 

Способность  русскихъ  рабочихъ  въ  кооперативной  организац1и 

заслужпваетъ  бол'Ёе  глубокаго  изучен1я,  а  поразительная  деше- 
визна производства  въ  деревняхъ  не  можетъ  быть  исключительно 

объяснена  продолжительнымъ  рабочимъ  днемъ  и  низкимъ  зара- 
боткомъ,  такъ  какъ  продолжительность  работы  и  низк1й    зара- 
ботокъ  составляютъ  отличительную  черту  также    и    фабричной 
промышленности  въ  Росс1и.  Дешевизна  производства  зависитъ 

между  прочимъ  и  отъ  того,  что   крестьяне,    питаясь    выраш;ен- 

нымъ  ими  самими  хл'Ьбомъ,  но  постоянно   нуждаясь   въ   день- 
гахъ,  сбываютъ  свои  произведешя  за  самую  ничтожную  плату. 

Вся  одежда  русскихъ  крестьянъ,  за   исключен1емъ   ситца,   ку- 

старнаго Производства,  и,  кроы'Ь  того,  мнопе  предметы  роскоши 
выд-Ьлываются  (въ  особенности  въ  окрестностяхъ  Москвы)  кре- 

стьянами,   которые    продолжаютъ    обрабатывать    свою    землю. 

Шелковыя  шляпы,  продающ1яся  въ  лучшпхъ  московскихъ  ма- 

газинахъ  и  пом-Ьченныя  штемпелями   «Хоиуеаи1;ё8  Рапзхеппев», 
Д'Ьлаются  крестьянами  Московской  губерн1и,  точно  такъ  же  какъ 
и  в'Ьнск1е  стулья  изъ  лучшихъ  «в'Ьнскихъ»  магазиновъ.    Всего 
бол-Ёе  удивляешься  не  искусству  крестьянъ  (землед1;л1е  никогда 
не   м'Ьшаетъ   искусству),    но  той  быстрот-Ь,  съ  которой  распро- 

странилось изд'Ьл1е  тонкихъ  сортовъ  товара  въ   такихъ   дерев- 
няхъ, гд-Ь  прежде  выд-Ьлывали  только   самые  грубые   сорта  ̂ ). 

Данныя    русской    статистики    доказываютъ,    что    кустарное 

производство  не  только  не  вредитъ  землед-Ёдш,  но,  наоборотъ, 
служитъ  лучшимъ  средствомъ  для  его  улучшен1я,  т-Ьмъ  бол'Ёе, 
что  русскимъ  крестьянамъ  въ  продолжен1е  н'Ьсколькихъ  м'Ьсяцевъ 
не    приходится    работать    въ  пол-Ь.  Въ  н-Ькоторыхъ  губерн1яхъ 

^)  Мног1я  РУССК1Я  кустарныя  пронзведешя  находятъ  себЬ  за  посл-Ьднее  время 
хорошей  сбытт.  въ  Лнгл1и. 
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землед'Ьл1е  зам-Ьнено  кустарными  промыслами  благодаря  кро- 
шечнымъ  над-Ьламъ,  безплодности  почвы,  недостатку  луговъ  и, 
главнымъ  образомъ,  благодаря  всеобщему  об-Ьди-^шю  крестьянъ. 
Тамъ  же,  гд'Ь  над-Ьды  больше  и  подати  меньше,  крестьяне 

продолжаютъ  заниматься  землед'Ьл1емъ:  земля  обрабатывается 
тщательн-Ье  и  услов1я  жизни  лучше  въ  тЬхъ  м'Ьстностяхъ,  гд'Ь 
землед'Ёл1е  соединяется  съ  кустарнымъ  производствомъ.  Иногда 
крестьяне  съ  маленькимъ  над-Ьломъ  даже  арендуютъ  землю  на 
заработанныя  этимъ  производствомъ  деньги;  нагляднымъ  тому 

прим'Ьромъ  служатъ  села  Ворсма  и  Павлово,  гд'Ь  крестьяне,  ра- 
ботая ножи,  вм-Ьст-Ь  съ  т-Ьмъ  занимаются  и  землед'Ьл1емъ.  Можно 

еще  многое  сказать  о  кустарномъ  производств-Ь  въ  Росс1и,  о 
томъ,  какъ  охотно  кустари  складываются  для  покупки  новыхъ 

машинъ  или  для  покупки  сырья,  чтобы  не  им-Ьть  д-Ьла  съ  по- 
средникамп.  Въ  Бельгхи  и  въ  особенности  въ  Швейцар1и  встр-Ь- 
чается  тоже  множество  подобныхъ  прим-Ьровъ,  но  и  сказаннаго 
вполн-Ь  достаточно  для  того,  чтобы  получить  общее  понят1е  о 
значен1и,  жизнеспособности  и  усовершенствован1яхъ  кустарнаго 
производства. 

Заключен1е. 

Слегка  очерченные  нами  факты  обрисовываютъ  ту  выгоду, 

которая  могла  бы  произойти  отъ  соединенхя  землед'Ьл1я  съ  про- 
мышленностью, если  бы  промышленность  проникла  въ  деревни 

не  въ  вид'Ё  современной  капиталистической  фабрики,  а  въ  вид'Ь 
кооперативно  организованнаго  производства,  пользующагося  ма- 

шинами и  техническими  знан1ями.  ДМствительно,  отличитель- 
ной чертой  кустарнаго  производства  является  относительное 

благосостояше  людей  только  тамъ,  гд'Ь  это  производство  соеди- 
нено съ  землед'Ьлхемъ,  гд'Ь  рабоч1е  им-Ьютъ  землю  и  обрабаты- 

ваютъ  ее.  Наоборотъ,  въ  т-Ьхъ  м'Ьстностяхъ,  гд'Ь  вызванное  вы- 
сокими налогами  или  кризисами  об'Ьдн'Ьн1е  заставило  крестьянъ 

уступить  посл'Ьдн1е  клочки  земли  ростовщикамъ,  нищенство, 
вступая  въ  свои  права,  влечетъ  за  собою  переутомлеше  рабо- 

той, отчего  часто  гибнетъ  и  все  производство. 

Эти  факты  на  ряду  съ   р-Ьзко   выражающимся   стремлен1емъ 
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фабрикъ  вернуться  обратно  въ  деревни,  весьма  знаменательны. 

Очень  ошибочно  предполагать,  что  промышленность  должна  вер- 

нуться къ  первобытной  ручной  работ-Ь  для  того,  чтобы  соеди- 
ниться съ  земле д'Ьл1емъ.  Повсюду,  гд'Ь  машина  облегчаетъ  чело- 

в-Ьчесюй  трудъ,  она  является  желательной  и  необходимой.  И 
н'Ьтъ  почти  ни  одной  отрасли  промышленности,  къ  которой 
нельзя  было  бы  прим'Ьнить  машину  съ  большой  выгодой,  по 
крайней  м-Ьр-Ь  въ  н'Ькоторыхъ  стад1яхъ  производства.  При  на- 
стоящемъ  хаотическомъ  состоян1и  промышленности  гвозди  и 

дешевые  перочинные  ножи  д'Ьлаются  руками,  а  простыя  ткани 
вырабатываются  на  ручныхъ  станкахъ,  но  такая  аномал1я  не 

продержится.  Машина  зам-Ьнитъ  ручную  работу  при  производ- 
ств-Ь  простыхъ  тканей,  а  ручная  работа  будетъ  несомн-Ьнно 
прим'^Ьняться  какъ  къ  художественной  окончательной  отд-Ёлк-Ь 
т-Ьхъ  веш;ей,  которыя  теперь  рсец-бло  д-Ьлаютъ  на  фабрик'Ь,  такъ 
и  къ  нов'Ьйшимъ  производствамъ. 

Является  однако  вопросъ:  почему  бумажная  пряжа,  сукно  и 
шелкъ,  которые  теперь  обрабатываются  руками  въ  деревняхъ, 
не  могутъ  обрабатываться  тамъ  же  машинами  одновременно  съ 
обработкой  полей?  Почему  разнообразныя  кустарныя  произ- 

водства не  могутъ  быть  совм-Ьщены  съ  работой  на  землед'Ьль- 
ческихъ  машинахъ,  какъ  совмещается  теперь  вязанье  и  многое 

другое?  П-Ьтъ  никакой  причины  для  того,  чтобы  маленьк1е  мо- 
торы не  нашли  себ-Ь  бол'Ье  широкаго  прим'Ьнен1я,  ч'Ьмъ  теперь. 

Тогда  не  будетъ  никакой  необходимости  въ  большой  фабрик-Ь. 
Н'Ьтъ  также  ни  мал-Ьйшей  причины  для  того,  чтобы  не  было 

-  въ  деревняхъ  малыхъ  фабрикъ  въ  т-Ьхъ  случаяхъ,  когда  въ 
фабричномъ  здан1и  работать  удобн-Ёе,  прим-бры  чему  мы  и  ви- 
димъ  во  Франц1и.  Скажу  больше.  Н'Ьтъ  также  никакой  причи- 

ны, почему  фабрики  со  своими  машинами  и  двигательной  си- 

лой не  принадлежали  бы  общин-Ь,  какъ  это  происходитъ  въ 
области  французской  Юры,  гд-Ь  центральная  двигательная  сила, 
сообщаюп1,ая  движен1е  маленькимъ  фабрпкамъ  и  мастерскимъ, 

принадлежитъ  обш.ин'Ь.  Пе  подлежитъ  сомн'Ьнш,  что  фабрика 
въ  настояш,ее  время  составляетъ  проклят1е  деревни,  такъ  какъ 
благодаря  ей  дЬти  переутомляются,   а   мужчины   впадаютъ   въ 

Поля,  фабрики  и  масттрск1я,  11 
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нищету.  Конечно,  рабоч1е  протпвод'Ьйствуютъ  ей  всЬми  силами, 
если  иыъ  удастся  сохранить  свою  прежнюю  организац1ю  (какъ, 

напр.,  въ  Шеффильд-Ь  или  Солинген-Ь)  или  если  они  не  дове- 
дены до  нищенства  (какъ,  напр.  во  французской  Юр-Ь).  Фабри- 

ка не  встр-Ьтила  бы  подобныхъ  препятствШ  при  бол'Ье  рац1о- 
нальной  организац1и,  а  была  бы  благословен1емъ  для  деревни, 
и  очевидность  доказываетъ,  что  движен1е  въ  этомъ  направленш 

уже  сд^злано  н'Ьсколькими  деревенскими  общинами. 
Нравственный  и  матер1альныя  выгоды,  которыя  произойдутъ 

отъ  совм^щен1я  землед'Ьл1я  съ  ремесломъ,  не  подлежатъ  ни  ма- 
лМшему  сомн-Ьихго.  Препятствхе  къ  этому  заключается  въ  цен- 
трализац1и  современной  промышленности.  Централизац1я  какъ 

въ  политик-Ь,  такъ  и  въ  промышленности,  им-Ьетъ  множество 
сторонниковъ,  но  идеалъ  ихъ  не  выдерживаетъ  критики.  ДМ- 
ствительно,  если  мы  разсмотримъ  современную  промышленность, 

то  уб-Ьдимся,  что  въ  н'Ькоторыхъ  ея  отрасляхъ  кооперащя  100 
или  даже  1.000  людей  совершенно  необходима,  какъ,  наприм'Ьръ, 
въ  чугуннолитейной  или  горной  промышленности;  невозможно 

также  строить  и  океанск1е  пароходы  въ  деревн-Ь.  Но  в-Ьдь  н-Ь- 
которыя  больш1я  фабрики  являются  только  совокупностью  са- 
мыхъ  разнородныхъ  производствъ  подъ  однимъ  управлен1емъ, 

друг1я  же,  какъ,  наприм-Ьръ,  наши  громадныя  пряди льныя  и 
ткацшя  заведен1я  представляютъ  изъ  себя  собрате  многихъ 
совершенно  одинаковыхъ  машинъ.  Такъ  какъ  фабрика  чисто 

частное  предпр1ят1е,  то  влад-Ьльцу  ея  выгодно  соединять  всЬ 
отрасли  даннаго  производства  подъ  своимъ  управлен1емъ,  ибо 
это  соединяетъ  выгоды  отъ  всЬхъ  стад1й  переработки  сырого 

матертала.  Если  на  одной  фабрик^Ь  им-Ьется  н-Ьсколько  тысячъ 
машинъ,  предприниматель  получаетъ  выгоду  отъ  того,  что 

овлад-Ьваотъ  рынкомъ.  Но  съ  технической  точки  зр'Ьн1я  выгоды 
такого  совм'Ьщен1я  часто  весьма  сомнительны.  Даже  такой 
централизованной  промышленности,  какъ  хлопчатобумажная, 

нисколько  не  вредитъ  распред'Ьлен1е  одного  сорта  товара  между 
Н'Ьсколькими  фабриками,  прим-йры  чему  мы  видимъ  въ  Манче- 
стер'Ь  и  въ  сосЬднихъ  съ  нимъ  городахъ.  Въ  часовомъ  же 
д-Ьл-Ь  и  другихъ  мелкихъ  производствахъ  даже  гораздо  большее 
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распред'Ьлен1е    между    фабриками   не   встр'Ьчаетъ  ни  малМгаей 
пом-Ьхи. 
Мы  часто  слышимъ,  что  одна  лошадиная  сила,  развиваемая 

маленькой  машиной,  стоитъ  столько-то  п  что  она  стоитъ  настоль- 
ко-то дешевле,  если  доставляется  машиною  въ  десять  разъ  боль- 
шею, что  1  ф.  бумажной  пряжи  обходится  дешевле,  если  фабрика 

удваиваетъ  число  веретенъ.  Однако,  по  мн'Ьн1ю  такого  автори- 
тета инженернаго  дЬла,  какъ  проф.  Унвинъ,  гидравлическое  и 

въ  особенности  электрическое  распред'Ьлете  силы  съ  центральной 
станц1и  устраняетъ  первую  часть  возражен1я;  что  же  касается 

второй  его  части,  то  вычислен1я  подобнаго  рода  прим'Ьнимы 
только  къ  производству  полуобработанныхъ  продуктовъ  для 
дальнМшей  ихъ  обработки.  Безчислснные  же  сорта  товаровъ, 

ц'Ьнность  которыхъ  зависитъ  преимущественно  отъ  искусства 
обработки,  выгодн'Ье  производить  на  маленькихъ  фабрикахъ, 
занимающихъ  н'Ьсколько  десятковъ  или  н'Ьсколькихъ  рабочихъ. 

Даже  и  при  настоящемъ  положен1и  д-Ьлъ  громадныя  фабрики 
неудобны  т-Ьмъ,  что  не  могутъ  быстро  перед'Ьлывать  машины, 
чтобы  удовлетворять  разнобразнымъ  требован1ямъ  потребите- 

лей. Какъ  часто  происходятъ  въ  Англ1и  банкротства  большихъ 

фабрикъ  именно  всл'Ьдств1е  этихъ  причинъ!  Новыя  же  отрасли 
промышленности  всегда  развиваются  сначала  въ  небольшомъ 

разм-Ьр-Ь  и  могутъ  одинаково  процв-Ьтать  какъ  въ  маленькихъ, 
такъ  и  въ  большихъ  городахъ,  если  будутъ  суп];ествовать  учре- 
жден1Я,  способствующ1я  развитхю  художественнаго  вкуса  и  изо- 

бр-Ьтательности.  Прим'Ьромъ  тому  сл^'жптъ  высшая  степень 
изобр-Ьтательности,  достигнутая  за  посл-Ьдяее  время  въ  произ- 
водств-Ь  игрушекъ,  математическихъ  и  оптическихъ  инструмен- 
товъ,  мебели,  посуды,  мелкихъ  предметовъ  роскоши  и  проч. 
Искусство  и  наука  не  должны  оставаться  монопол1ей  большихъ 

городовъ.  Прогрессъ  состоитъ  въ  ихъ  повсем'Ьстномъ  распро- 
странен1и.  Географическое  распред-бленхе  производства  въ  боль- 
шинств'Ь  случаевъ  несомн-Ьино  зависитъ  отъ  природныхъ  усло- 
В1Й  страны:  есть  м^Ьста  бол^Ье  благопртятныя  для  однихъ,  ч-Ьмъ 
для  другихъ  производствъ.  Берега  Клэйда  и  Тэйна,  конечно, 

наибол-Ье  приспособлены  для  верфей,  а  он^§,  въ   свою   очередь, 

11* 



—  164  — 

вызываютъ  къ  жизни  въ  окрестностяхъ  разный  мастерск1я  и 

фабрики.  Хотя  производства  и  будутъ  иы-^ть  н-Ькоторыл  пре- 
имущества, если  они  расположены  согласно  естественнымъ  усло- 

в1ямъ  страны,  но  мы  все-таки  должны  признать,  что  въ  настоя- 
щее время  они  не  распред-Ьдены  согласно  этимъ  услов1ямъ; 

историческ1я  причины  и  въ  особенности  редипозныя  войны 

и  нац10нальныя  соперничества  вл1яли  въ  сильной  м-Ьр-Ь  на  ихъ 

развит1е  и  современное  распред-Ёленхе,  и  еще  бол-Ье  влхяли  усло- 
вия продажи  и  вывоза,  т. -е.  т*  услов1я,  которыя  уже  теряютъ 

значен1е,  благодаря  постоянно  увеличивающимся  удобствамъ 

перевозки  товаровъ,  и  которыя  еще  бол-Ёе  потеряютъ  это  зна- 
чен1е,  когда  производители  будутъ  работать  на  себя,  а  не  на 

дальнихъ  потребителей.  Почему,  наприм-Ёръ,  при  рац1ональной 
организацш  общества  долженъ  Лондонъ  оставаться  центромъ 

торговли  вареньемъ  и  д-Ьлать  зонты  на  всю  Великобритан1ю? 
Почему  мелкое  производство  должно  быть  непрем-Ьнно  сосредо- 

точено въ  Уайтчапел-Ь,  а  не  разсЬяно  по  всей  стран'Ь?  Н'Ьтъ 
нпкакихъ  причияъ  для  того,  чтобы  верхнее  платье,  которое 

носятъ  англ1йск1я  дамы,  шилось  бы  непрем-Ьино  въ  Берлин'Ь 
или  Уайтчапел-Ь,  а  не  въ  Девоншир-Ь  или  Дербишир-Ь.  Почему 
именно  Парижъ  долженъ  рафинировать  сахаръ  для  всей  Фран- 
Ц1И?  Почему  половпна  употребляемой  въ  Соединенныхъ  Штатахъ 

обуви  должна  делаться  на  1.500  фабрикахъ  Массачузетса?  Н'Ьтъ 
ни  малМшихъ  причинъ  для  такой  аномал1и  и  ей  подобныхъ. 

Промышленность  должна  распространяться  по  всему  св-Ьту. 
Землед'Ьлхе  настолько  нуждается  въ  помощи  городскихъ  жи- 

телей, что  каждое  л-Ьто  тысячи  людей  уходятъ  изъ  своихъ  тру- 
щобъ  на  полевыя  работы.  Лондонск1е  б'Ьдняки  толпами  отпра- 

вляются въ  Кентъ  и  Суссексъ  косить  с-Ьно  и  убирать  хмель. 
Въ  одномъ  только  Кент-Ь  во  время  уборки  хмеля  требуется 
80.000  добавочныхъ  мужскихъ  и  женскихъ  рабочихъ  рукъ. 

Французские  крестьяне  .1'Ётомъ  бросаютъ  свои  деревни  и  кустар- 

ные промыслы,  уходя  на  работу  въ  бол'Ье  плодородныя  м-Ьст- 
ности;  сотни  тысячъ  людей  направляются  л-Ьтомъ  въ  прер1и 
Манитобы  и  Дакоты.  Въ  Росс1и  люди  милл1онами  тянутся  съ 

сЬвера  на  югъ  во  время  уборки  х.1'Ьба;  въ  С. -Петербурге  мног1я 
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фабрики  сокращаютъ  л'Ьтомъ  свое  производство  въ  виду  того, 
что  рабоч1е  уходятъ  обрабатывать  своп  земельные  участки. 
Обработка  земли  нуждается  въ  добавочныхъ  рабочихъ  рукахъ, 

а  еще  бол-Ье  нуждается  она  во  временной  подмог-Ь  для  улуч- 
шепгя  почвы  и  для  увеличенхя  ея  производительности. 

Вскапыван1е  земли  при  посредств-Ь  паровыхъ  машинъ,  дре- 
нажъ  и  удобрен1е  могли  бы  превратить  тяжелую  глину  на  сЬ- 

веро-запад-Ь  отъ  Лондона  въ  почву  бол-Ье  плодородную,  ч-Ьмъ 
американск1я  прсрш.  Глина  эта  требу етъ  только  приложен1я  со- 

всЬмъ  неискуснаго  труда  въ  вид'Ь  прокладки  дренажныхъ  трубъ, 
пульверпзац1и  фосфоритовъ  и  т.  п.,  и  такую  работу,  если  бы 
она  была  хорошо  организована,  охотно  бы  исполняли  ф|абрпчные 

рабоч1е  въ  свободной  общин-Ь  для  общей  выгоды.  Почва  тре- 
буетъ  такой  помощи,  и  она  получила  бы  ее,  если  бы  для  этого 

пришлось  даже  закрыть  на  л'Ьто  мног1я  фабрики.  Въ  настоящее 
время  предприниматели  сочли  бы  разоре темъ  для  себя  закры- 

вать фабрики  на  л-Ьтнее  время,  такъ  какъ  предполагается,  что 
капиталъ,  вложенный  въ  фабрики,  долшенъ  каждый  день  и  ка- 

ждый часъ  давать  барыши;  но  взглядъ  капиталистовъ  на  это 

д-Ьло  вполн'Ь  расходится  со  взглядами  общинниковъ.  Будь  ра- 
боч1е  сами  хозяевами,  они  нав'Ьрное  бы  нашли,  что  исполнять 
круглый  годъ  однообразную  работу  очень  вредно  для  здоровья, 

п  начали  бы  или  совершенно  бросать  ф)абрики  л-Ьтомъ,  пли  на- 
ходить способы  чередоваться  другъ  съ  другомъ. 

Какъ  скоро  явится  возможность  преобразовать  наши  совре- 

менныя  услов1я,  намъ  сл-Ьдуетъ  прежде  всего  озаботиться  рас- 
пространен1емъ  промышленности  по  всей  стран'Ь,  то-есть  пере- 
м'Ёстить  фабрики  въ  деревни  и  извлекать  пзъ  землед'Ьл1я  всЬ 
тЪ  выгоды,  которыя  оно  всегда  можетъ  дать  въ  соединен1и  съ 

промышленностью  (какъ,  наприм'Ьръ,  въ  западныхъ  американ- 
скихъ  штатахъ).  Къ  тому  д-Ьло  и  идетъ,  -какъ  мы  вид-бли  на 
предыдущихъ  страницахъ.  Этотъ  шагъ  является  необходимостью 

при  производств-Ь  товаровъ  для  внутренняго  потреблетя;  онъ 
необходимъ  всл'Ьдств1е  потребности  каждаго  здороваго  человека 
провести  часть  времени  за  ручными  трудомъ  на  св-Ёжемъ  воз- 
дух-Ь,  и  онъ  сд'Ёлается  еще  бол-Ье  необходимымъ,    когда  совре- 
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мевныя  сощальныя  движен1я,  который  становятся  неизбежными, 
уничтожатъ  интернац1ональную  торговлю  и  заставятъ  каждый 
народъ  извлекать  у  себя  дома  средства  къ  существован1ю. 

Челов'Ьчество  вообще  и  каждый  индивидуумъ  въ  частности 
выиграютъ  отъ  такой  иерем-Ьны,  и  перем'Ьна  эта  наступитъ. 
Однако  такая  перем-Ьна  требуетъ  отъ  насъ  и  перем^Ьны  метода 
современнаго  образован1Я,  требуетъ  такихъ  мужчинъ  и  жен- 
щинъ,  которые  могли  бы  работать  руками  такъ  же  хорошо,  какъ 
и  головой. 

Я  займусь  теперь  разборомъ  этой  интеграц1и  способностей. 



ГЛАВА  VIII. 

Умственный  и  ручной  трудъ. 
Разладъ  между  наукоН  п  ремесломъ. — Техническое  образован1е. — Полное 
образован1е. — Московская  система  въ  Чикаго,  Бостон*  и  Эбердпн'Ь. — Кон- 

кретное образован1е. — Какъ  мы  теряемъ  время. — Наука  и  техника. — Вы- 
года, которую  наука  можетъ  извлечь   изъ  соедпнсн1я  умственнаго    труда 

съ  ручнымъ. 

Въ  старыя  времена  люди  науки  и  особенно  т-Ь  изъ  нихъ, 
которые  подвинули  впередъ  естествознан1е,  не  пренебрегали  ни 

ручнымъ  трудомъ,  ни  ремесломъ:  Галилей  д'Ьлалъ  самъ  теле- 

скопы, Ньютонъ  въ  д'Ьтств'Ь  учился  слесарному  мастерству,  и 
когда  принялся  за  изыскан1Я  по  оптик-Ь,  то  самъ  отшлифовалъ 
линзы  для  своихъ  инструментовъ  и  самъ  сд-Ьлалъ  знаменитый 
телескопъ,  который  считался  прекраснымъ  изд-Ьлтемъ  въ  свое 
время.  Лейбницъ  любилъ  изобр-Ьтать  машины:  в-Ьтрявыя  мель- 

ницы и  экипажи  безъ  лошадей  такъ  же  занимали  его  умъ,  какъ 
математичесшя  выкладки  и  философсюя  размышлен1я.  Линней 

сд-Ёлался  ботаникомъ,  помогая  въ  работ-Ь  садовнику-отцу.  Ко- 
роче сказать,  занят1е  ремесломъ  не  только  не  пом-Ьшало  ген1- 

альнымъ  людямъ  при  ихъ  отвлеченныхъ  изыскан1яхъ,  но  ско- 

р-Ье  помогало  имъ.  Съ  другой  стороны,  хотя  рабоч1е  прежняго 
времени  почти  не  им'Ьли  возможности  заниматься  наукой,  т'Ьшъ 
не  мен-Ье  способности  н'Ькоторыхъ  изъ  нихъ  развивались  благо- 

даря разнообразно  работъ,  которыя  производились  въ  мастер- 

скихъ;  друг1е  же  изъ  нихъ  им-Ьли  возможность  входить  въ 
общен1е  съ  учеными:  Уаттъ  и  Ренни  были  дружны  съ  профес- 
соромъ  Робинзономъ;  каменщикъ  Бриндлэй,  несмотря  на  свой 
56  коп.    заработокъ,    пользовался    обп],ествомъ   образованныхъ 
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людей,  которые  развплп  его  способности  п  сд-Ьдалп  пзъ  него 
знаменптаго  инженера  путей  собщен1я;  сыновья  богатыхъ  се- 
мействъ,  Смптсонъ  п  Стефенсонъ,  посЬщалп  изъ  любопытства 
мастерсшя  токарей. 

Мы  изм^Ьнили  все  это.  Подъ  предлогомъ  разд'Ьлешя  труда  мы 
провели  р'Ьзкую  границу  между  умственнымъ  и  ручнымъ  тру- 
домъ.  Общая  масса  рабочихъ  не  только  не  получаетъ  бол^Ье 
научнаго  образованхя,  но  они  даже  лишились  того  образован1я, 
которое  прежде  получали  въ  маленькихъ  мастерскихъ,  и  ихъ 

сыновья  и  дочери,  начиная  съ  13  л-Ьтъ,  отправляются  на  фаб- 
рики и  въ  шахты,  гд-Ь  быстро  забываютъ  то  немногое,  чему 

они  научились  въ  школ-Ь.  Люди  науки  презираютъ  руч- 
ной трудъ.  Мноие  ли  изъ  нихъ  могутъ  сработать  телескопъ  или 

даже  бол-Ье  простой  инструментъ?  А  большинство  не  въ  состо- 
яши  начертить  рисунка  какого-нибудь  инструмента  и  даютъ 
мастеру  только  неясный  намекъ  того,  что  они  желаютъ,  пре- 

доставляя ему  изобр15тать  необходимый  для  нихъ  аппаратъ.  Они 

даже  возвели  въ  теорхю  свое  презр^Ьнхе  къ  ручному  труду.  Те- 

перь говорятъ,  что  «ученый  долженъ  открывать  тайны  приро- 

ды, механпкъ — прикладывать  ихъ  къ  Д'Ьлу,  а  ремесленникъ — 
воспроизводитъ  при  помогци  дерева  или  камня  придуманньтя 

мехапикомъ  машины,  которыя  изобр-Ьтены  для  него,  но  не  имъ. 
Вовсе  не  важно,  что  онъ  не  понимаетъ  этихъ  машинъ  и  не  въ 

состоян1и  улучшить  ихъ:  д-Ьло  ученаго  и  механика  заботиться 
о  развитш  промышленности  и  науки». 

На  это  могутъ  возразить,  что  есть  люди,  которые  не  принад- 
лежатъ  ни  къ  одному  изъ  вышеупомянутыхъ  разрядовъ.  Есть 
люди,  смолоду  занимавш1еся  ремесломъ  и  продолжающ1е  имъ 

заниматься.  Но,  только  благодаря  благопр1ятному  стеченхю  об- 

стоятельствъ,  имъ  удалось  прхобр^Ьсти  кое-как1я  научныя  св'Ь- 
д'1&н1я,  п  они  соединили  науку  съ  ремесломъ,  имъ  посчастли- 

вилось изб-Ьгнуть  пресловутой  спец1ализац1и  труда,  и  они-то 
собственно  и  обогатили  промышленность  своими  изобр'Ьтен1ями. 
Они  появляются,  по  крайней  м^Ьр-Ь  въ  Европ-Ь,  въ  вид-Ь  исклю- 
чен1й,  такъ  сказать,  казаками,  которые  прорываютъ  преграды, 
тщательно  воздвигнутыя  между   классами.    Но  ихъ  такъ  мало 
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сравнительно  съ  возрастающпмп  требован1ямп  промышленности 

п  науки,  что  повсюду  раздаются  жалобы  на  недостатокъ  подоб- 
ныхъ  людей. 

Д'Ьйствительно,  что  означаютъ  жалобы  на  недостатокъ  тех- 
ническаго  образован1я,  которыя  одновременно  раздаются  въ 
Англ1и,  Францш,  Герман1и,  Росс1П  и  Соединенныхъ  Штатахъ 
какъ  не  то,  что  всЬ  недовольны.  Послушайте,  что  говорятъ 
люди,  хорошо  знакомые  съ  промышленностью:  «Рабоч1Й,  задача 

котораго  спецтализировалась  благодаря  разд'Ьлен1ю  труда,  поте- 
рялъ  умственный  интересъ  къ  этому  труду  и  способность  къ 

изобр'Ьтенхямъ.  Прежде  онъ  пзобр'Ьталъ  очень  много.  Рабоч1е- 
ремесленники  (а  не  ученые  и  не  инженеры)  изобр-Ьли  и  усовер- 

шенствовали всЬ  т^  машины,  которыя  произвели  переворотъ  въ 

машинномъ  производств-^  за  посл'Ьдн1я  ]  00  л-Ьтъ,  но  съ  устрой- 
ствомъ  громадныхъ  фабрикъ  рабоч1Й,  подавленный  однообра- 

31емъ  своего  труда,  ничего  бол-Ье  не  изобр'Ьтаетъ.  Можетъ  ли 
наблюдающхй  часто  за  четырьмя  станками  ткачъ  изобр-Ьсть  что- 
либо,  не  будучи  знакомъ  съ  сложнымъ  механизмомъ  этихъ 
станковъ  и  съ  ихъ  постепеннымъ  усовершенствован1емъ?  Что 

можетъ  изобр15Сти  рабочШ,  который  проводитъ  ц-Ьлую  жизнь  въ 
томъ,  что  быстро  связываетъ  оборванные  концы  нитокъ,  д-Ьдая 
на  нихъ  узлы.  Три  покол'Ьн1я  рабочихъ  д^Ьлали  изобр'Ьтен1я, 
теперь  же  они  ихъ  вовсе  не  д-Ьлаютъ,  а  инженеры,  которые 
обучаются  устройству  машинъ,  лишены  или  творчества  или 
практичности.  По  отзывамъ  о  нихъ  Фредерика  Брэму.эл.1Я,  они 
«почти  ничтожества»;  они  теряются  въ  деталяхъ,  съ  которыми 
можно  познакомиться  только  въ  мастерской  и  которыя  дали 

возможность  рабочему  создать  прим-Ьнимую  къ  д15лу  машину 
изъ  идеи  Уатта.  Только  тотъ,  кто  изучаетъ  машину  не  по 

однимъ  только  моделямъ,  а  знаетъ  ея  дМств1е,  находясь  по- 
стоянно при  ней  и  думая  о  ней,  можетъ  ее  усовершенствовать.  | 

Смитонъ  и  Ньюкомэнъ  были  хорошими  механиками,  но  въ  ихъ 
машинахъ  мальчикъ  долженъ  былъ  открывать  паровой  клапанъ 

при  каждомъ  удар-Ь  поршня,  и  одному  изъ  этихъ  мальчиковъ 
удалось  соединить  клапанъ  съ  подвижною  частью  машины  такъ, 
чтобы  онъ  автоматически  открывался,  что  давало   маленькому 
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лзобр-Ьтателю  возможность  отходить  отъ  машины,  чтобы  по- 
играть съ  другими  д'Ьтьми.  Въ  современныхъ  ыашинахъ  ташя 

наиБНЫя  усовершенствован1я  невозможны;  научное  образован1е 

стало  необходимо  для  дальнМшихъ  изобр-ЬтенШ,  а  его-то  рабо- 
410  и  не  получаютъ».  Въ  этихъ  словахъ  заключается  сущность 

технпческаго  образован1я  въ  наше  время.  Но,  вм-Ьсто  того,  что- 
бы довести  общество  до  яснаго  пониман1я  причинъ  общаго  не- 

довольства и  вм-Ьсто  того,  чтобы  широко  обсудить  этотъ  во- 
просъ,  вожаки  движен1я  въ  своихъ  взглядахъ  не  идутъ  дальше 

взглядовъ  лавочниковъ  на  этотъ  предметъ.  Н-Ькоторые  изъ  нихъ 
толкуютъ  о  томъ,  какъ  бы  уничтожить  конкуренщю,  друпе  же 
на  техническое  образован1е  смотрятъ  только  какъ  на  средство 

н-ЗЬсколько  улучшить  технику  рабочихъ  и  преобразовать  яЪ- 
сколько  рабочихъ  въ  высш1й  классъ  механиковъ. 

"^  Подобный  идсалъ  можетъ  удовлетворить  современныхъ  пред- 
принимателей, но  не  удовлетворяетъ  того,  кто  им-Ьотъ  въ  виду 

интересы  науки  и  промышленности  и  смотритъ  на  нихъ  какъ 

на  средства  поднят1я  челов-Ьчества  до  высшаго  уровня.  Мы 
утверждаемъ,  что  какъ  въ  интересахъ  науки  и  промышленности, 
такъ  и  въ  интересахъ  всего  общества  каждый  челов^Ькъ  безъ 
различ1я  правъ  рожден1я  и  состоян1я  долженъ  получать  научное 

образован1е  на  ряду  съ  изучешемъ  ремеслъ.  Мы  вполн'Ь  призна- 
емъ  необходимость  сиец1ализацш  знан1я,  но  утверждаемъ,  что 

спец1ализироваться  сл-Ьдуетъ  посл-Ь  получен1я  общаго  образова- 
шя  и  что  это  общее  образоваше  должно  быть  одновременно  и 

научно  и  практично.  Современному  разд-Ёленхго  на  интеллигент- 
ный и  физическ1й  трудъ  мы  противопоставляемъ  соединен1е  того 

и  другого  и  взам1^нъ  «техническаго  образовашя»,  которое  обо- 
значаетъ  разграничен1е  между  трудомъ  умственнымъ  и  руч- 
нымъ,  мы  требуемъ  образован1я  итпегральнаго,  которое  унич- 
тожитъ  это  пагубное  разграничеше.  По  нашей  систем-Ь  школа 
должна  давать  такое  образован1е  мальчикамъ  и  д-Ьвочкамъ,  что- 

бы они,  оставляя  ее  въ  возраст1§  18  или  20  л-Ьтъ,  им'Ьли  на- 
столько основательное  представлен1е  о  наук-Ь,  которое  позволяло 

бы  имъ  продолжать  научныя  занят1я  и  одновременно  так1я 

рв'Ьд^Ьн1я,  которыя  составляютъ  основан1е  техническихъ  знан1й, 
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а  также  и  такой  навыкъ  въ  какой-либо  отрасли  производства, 
который  бы  далъ  имъ  возможность  занять  изв-Ьстное  м-Ьсто  въ 
общеыъ  производств-Ь  богатства.  Мног1е  найдутъ  эту  программу 
черезчуръ  обширной  и  даже  невыполнимой,  но  если  они  будутъ 

им-^ть  тери'Ьн1е  прочитать  сл-Ьдушихтя  страницы,  то  увидятъ, 
что  предъявляемыя  нами  требован1я  не  только  достижимы,  но 
и  были  уоюе  достигнуты  въ  единичныхъ  случаяхъ  и  могли  бы 
сд^Ьлаться  общимъ  явленхемъ,  если  бы  не  препятствовали  тому 

экономичесшя  и  сощальныя  причины,  тормозящ1я  всякую  серьез- 

ную реформу  въ  нашемъ  плохо  организованномъ  обществ'Ь. 
Прим'Ьръ  подобнаго  опыта  представляло  московское  техниче- 

ское училище  въ  течен1е  первыхъ  20  л-Ьтъ  своего  существова- 
Н1Я.  По  свид-Ьтельству  экспсртовъ  на  выставкахъ  въ  Брюссел-Ь, 
Филадельфш,  В'Ьн'Ь  и  Париж-Ь  это  начинан1е  оказалось  весьма 
удачнымъ.  Въ  техническое  училище  принимали  мальчиковъ  не 

старше  15  л'Ьтъ;  отъ  нихъ  требовалось  только  основательное 
знан1е  геометр1и,  алгебры  и  русскаго  языка;  мальчики  моложе 

15  л'Ётъ  поступали  въ  приготовительные  классы.  Въ  училищ-Ь 
было  два  отд'Ьлен1я:  механическое  и  химическое,  Такъ  какъ 
первое  бол'Ье  важно  для  занимающаго  насъ  вопроса,  то  я  огра- 

ничусь постановкой  преподаван1я  только  въ  этомъ  отд-йленхи. 

Въ  б-тил-Ьтихй  пер1одъ  своего  пребыван1я  въ  училищ'Ь  ученики 
усваиваютъ  высшую  математику,  физику,  механику  и  связан- 
ныя  съ  ними  науки  настолько  основательно,  что  уровень  ихъ 
знан1я  равняется  лучшимъ  математпческимъ  факультетамъ  из- 

в-ЬстнМшихъ  европейскихъ  университетовъ.  Я  просматривалъ 
лскцш  по  высшей  геометр1и,  составленныя  для  учониковъ  учи- 

лища, восхищался  прим'Ьнен1ями  интегральнаго  исчислен1я  къ 
задачамъ  динамики  и  пришелъ  къ  уб'Ьжден1ю,  что  ученики 
училища  опережаютъ  студентовъ  математическаго  факультета 

по  высшей  геометр1и  и  особенно  въ  прим']§нен1и  высшаго  мате- 
матическаго анализа  къ  самымъ  сложнымъ  задачамъ  динамики 

и  теор1ямъ  теплоты  и  упругости.  Студенты  университета  не 

ум'Ьли  приложить  ни  къ  чему  рукъ,  тогда  какъ  ученики  учи- 
лища работали  собственными  руками  на  продажу  прекрасные 

паровики,    землед'Ьльчесшя  машины,   научные  аппараты  и  пр., 
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начиная  съ  самой  тяжелой  работы  и  кончая  токарной,  получая 
самые  лестные  отзывы  на  международныхъ  выставкахъ;  они 

были  искусные  рабоч1е— рабоч1е  съ  научнымъ  образован1емъ. 
Методъ,  которыыъ  достигались  так1е  удивительные  результа- 

ты, былъ  сл'Ьд^тощ1й:  заучивайте  наизусть  ставилось  ни  во  что, 
тогда  какъ  самостоятельныя  изсл'Ьдованхя  поощрялись  всевоз- 

можными способами.  При  изучен1и  какой-либо  науки  ее  немед- 

ленно прпм^Ьнялп  къ  Д'Ьлу  и  то,  что  узнавали  въ  классной  ком- 
нат'Ь,  прим-Ьняли  въ  мастерской.  Особое  внимайте  было  обра- 

щено на  высщую  математику,  какъ  на  средство,  развивающее 

воображен1е  и  способность  къ  изобр'Ьтенхямъ.  При  обучеши  же 
ремесламъ  употреблялась  метода,  соверщенно  отличная  отъ  т-Ёхъ, 
которыя  употребляются  въ  большинств-Ь  техническихъ  училищъ: 
ученика  не  посылали  въ  мастерскую  изучать  поскор-Ье  какое- 
либо  ремесло  и  добывать  себ-Ь  хл'Ьбъ.  Развит1е  техники  дости- 

галось по  установленной  программ-Ь,  выработанной  г.  Делаво- 
зомъ,  основателемъ  училища. 
Программа  эта  прим^§няется  въ  настоящее  время  въ  Чикаго 

и  Бостон-Ь.  Разумеется,  черченте  считалось  первою  ступенью 
техническаго  образовашя;  потомъ  ученикъ  переходилъ  въ  ма- 

стерскую, гд1§  основательно  изучалъ  всЬ  прхемы  плотничьяго  и 
столярнаго  ремеслъ,  составляющихъ  основу  всякаго  производства; 

дал-Ьс  его  переводили  въ  токарную,  гд'Ь  учили  выпиливать  по 
изготовленнымъ  имъ  самимъ  моделямъ  части  машинъ  изъ  де- 

рева и  металловъ.  Когда  онъ  основательно  изучалъ  эти  ре- 
месла, то  поступалъ  въ  кузнечныя,  слесарныя  и  литейныя  ма- 

стерск1Я. 

Въ  Америк'Ь  эта  система,  особенно  въ  прим-Ьненти  къ  земле- 
д^Ьл1ю  и  земле д^Ьльческимъ  машинамъ,  была  введена  въ  школ-Ь 
ручного  труда  въ  Чикаго,  потомъ  въ  Бостонскомъ  техническомъ 

училищ-Ь,  а  въ  Шотланд1и  та  же  московская  или  чикагская  си- 
стема прим-Ьняется  въ  колледж-Ь  Гордона  въ  Эбердин-Ь  подъ 

руководствомъ  профессора  0§:11у1е.  Я  присутствовалъ  въ  классЬ 

географ1и,  физики  и  химш  и  увидалъ,  что  зд^&сь  процв'Ьтаетъ 
«система  возбуждешя  д-Ьятельности  мозга  посредствомъ  рукъ», 
и  наоборотъ:    мальчики  работаютъ    при   помощи   физическихъ 
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инструмснтовъ  п  изучаютъ  географ1ю  въ  пол-Ь,  точно  такъ  же, 
какъ  и  въ  классЬ;  н'Ькоторыя  изъ  ихъ  работъ  по  съемк'Ь  не- 

сказанно порадовали  меня,  какъ  стараго  географа. 
Московское  техническое  училище,  конечно,  не  представляетъ 

изъ  себя  идеала,  такъ  какъ  оно  вовсе  не  занималось  гумани- 
тарнымъ  развит1емъ  молодежи,  но  московск1й  опытъ,  какъ  и 

мног1е  друг1е  частные  опыты,  служитъ  несомн'Ьннымъ  доказа- 
тельствомъ  полной  возможности  совм'Ьщенхя  высшаго  образо- 
ван1я  съ  обучен1емъ  ремесленному  мастерству.  Оно  служитъ 

также  доказательствомъ  тому,  что  самый  лучшхй  способъ  выра- 
батывать искусныхъ  мастеровъ — это  широко  взглянуть  на  обра- 

зовательную проблему,  вм-Ьсто  того,  чтобы  добиваться  особенной 
ловкости  въ  одномъ  ремесл'Ь  или  давать  обрывки  знан1й  въ  н-Ь- 
которыхъ  отрасляхъ  науки.  Все  это  легко  достигается  безъ 
всякаго  переутомлен1Я,  при  соблюден1И  рацхональной  эконом1и 

въ  распред'Ьлен1и  учебнаго  времени  и  при  т15Сномъ  единеши 
теор1и  съ  практикой.  При  такомъ  порядгЬ  результаты  москов- 

скаго  училища  не  представляютъ  ничего  нев-Ьроятнаго.  Можно 
добиться  еще  лучшихъ  результатовъ,  если  эти  правила  будутъ 

прим'Ьнены  при  самомъ  начал-Ь  образован1я.  Потеря  времени — 
отличительная  черта  современнаго  образован1я.  Намъ  не  только 
начиняютъ  голову  всякимъ  ненужнымъ  хламомъ,  но  даже  и 
полезнымъ  предметамъ  насъ  обучаютъ  такъ,  что  мы  теряемъ 

понапрасну  страшно  много  времени.  Современная  метода  обу- 
чен1я  ведетъ  свое  начало  еще  съ  той  поры,  когда  отъ  образо- 

ваннаго  челов-Ька  требовалось  весьма  ограниченное  количество 
познан1Й,  и  сохраняетъ  свою  силу  и  по  нын'Ьшнее  время,  не- 

взирая на  увеличен1е  запаса  знан1я,  которое  должно  быть  вло- 

жено въ  голову  ученика  съ  т-Ьхъ  поръ,  какъ  пред-Ьды  науки 
такъ  сильно  расширены.  Отсюда  вытекаетъ  неизб-Ьжиое  пере- 
утомлен1е  и  неотложная  необходимость  изм'Ьнен1я  метода  пре- 
подаван1я  сообразно  съ  современными  требован1ями. 

Несомн'Ьнно,  что  время  д-Ьтства  не  должно  проходить  такъ 
безполезно,  какъ  проходитъ  оно  теперь.  Н-Ьмецше  преподаватели 
доказали,  что  даже  игры  могутъ  служить  для  ознакомлен1я  д-Ь- 
тей    съ   ариеметикой  и  геометр1ей.    Д-Ьти,    ознакомивш1яся   съ 
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теоремой  Пиоагора  при  помощи  квадратиковъ  изъ  цв-Ьтного  кар- 
тона, не  смотрятъ  на  нее  при  изучен1и  геометр1и,  какъ  на  пытку 

для  ума,  прим-Ьняя  ее  такъ  же  легко,  какъ  плотники.  Восьми- 
Л'Ьтн1я  д^Ьти  легко  р-Ьшаютъ  сложный  ариеметичесюя  задачи, 
которыя  такъ  мучили  насъ  въ  д'Ьтств'Ь,  если  он'Ь  предложены 
въ  забавной  развлекательной  форм-Ь.  Хотя  д1Ьтск1е  сады,  кото- 

рые мног1е  н-Ьмецкхе  ученые  превращали  въ  своего  рода  кл^Ьтки 
и  гд-Ь  каждый  шагъ  ребенка  былъ  разсчитанъ  заран^Ье,  станови- 

лись для  малютокъ  тюрьмами,  т-Ьмъ  не  мен-Ье  лежащая  въ 
основан1и  этихъ  учрежден1Й  идея  вполн^Ь  правильна  и  ц-Ёлесооб- 
разна.  Д-Ьйствительно,  трудно  даже  представить  себ-Ь,  не  про- 
в'Ьривъ  этого  на  д'Ьл'Ь,  сколько  полезныхъ  знанш  по  изучен1ю 
природы,  какую  привычку  къ  классификац1и  и  какую  сильную 

любовь  къ  естественнымъ  наукамъ  можно  развить  въ  д-Ьтской 
головк-Ь.  Такъ  какъ  изучен1е  различныхъ  фазисовъ  развпт1я 
челов-Ьчества  преподается  воспитанникамъ  школъ,  то  все  на- 

чальное изучен1е,  за  исключен1емъ  сощолопи,  какъ,  наприм., 
изучеше  строен1я  вселенной,  земли  и  ея  обитателей,  главныхъ 

основашй  физики,  хим1и,  зоологш  и  ботаники  можетъ  препо- 
даваться раньше  10 — 11-л'Ьтняго  возраста.  Съ  другой  стороны, 

намъ  изв-Ьстно,  что  д-Ьти  любятъ  сами  мастерить  себ-Ь  игрушки 
и  что  они  охотно  подражаютъ  работ-Ь  взрослыхъ  на  фабрикахъ 
и  въ  мастерскихъ,  но  родители  или  м-Ьшаготъ  этой  склонности 
или  не  ум-Ьютъ  прим'Ьнять  ее  къ  дЪлу.  Большинство  изъ  нихъ 
презираютъ  ручной  трудъ  и  посылаютъ  д-Ьтей  изучать  римскую 
истор1Ю  или  слушать  лекц1и  Франклина  объ  изобр-Ьтенномъ  имъ 
способ-Ь  наживашя  денегъ,  считая  ремесло  пригоднымъ  «исклю- 

чительно только  для  низшихъ  классовъ»  и  задерживая  т-Ьмъ 
самымъ  развит1е  д-Ьтей. 
Наступаютъ  зат-Ьмъ  школьные  годы,  и  время  снова  въ  боль- 

шинств^Ь  теряется  попусту.  Возьмемъ  для  прим-Ьра  математику, 
которую  ВСЯК1Й  обязанъ  знать,  такъ  она  какъ  составляетъ  осно- 
ван1е  образован1Я.  Ее  въ  нашихъ  школахъ  знаютъ  только  не- 

мнопе.  При  изучен1и  геометр1и  сл-Ьдують  метод-Ь,  которая  со- 
стоитъ  исключительно  въ  затБерживан1и  наизусть.  Въ  большин- 

ств-Ь   случаевъ  мальчикъ   твердитъ  доказательства  теоремы  до 
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т'Ьхъ  поръ,  пока  не  заучитъ  вытекающихъ  одинъ  изъ  другого 
выводовъ,  а  потому  7,^  мальчиковъ  не  въ  состояши  доказать 

самой  легкой  теоремы  черезъ  два  года  по  выход'Ь  изъ  школы, 
если  онъ  не  сд'Ьлается  спец1алистомъ  по  математик'6.  Они  за- 

были, къ  чему  ведутъ  вспомогательныя  лин1и,  а  ихъ  не  учили 

самихъ  отыскивать  доказательства.  Существуетъ,  однако,  бол'Ье 
ц^Ёлесообразная  метода.  По  этой  метод']§  каждая  теорема  являет- 

ся въ  вид-Ь  задачи;  выводъ  заран'Ье  не  дается;  ученику  прихо- 
дится отыскивать  его  самому.  При  такихъ  услов1яхъ  посл-Ь 

н-Ьсколькихъ  уроковъ  черчен1я  не  найдется  ни  одного  мальчика 
и  ни  одной  д'Ьвочки  изъ  20,  которые  не  были  бы  въ  состоянти 
начертить  при  незначительной  помощи  со  стороны  учителя 
угла,  равнаго  данному,  и  объяснить,  почему  они  равны.  Если 

подобныя  задачи  будутъ  задаваться  съ  систематической  посл-Ь- 
довательностью  (для  этого  существуютъ  превосходные  задач- 

ники), то  учителю  не  придется  подгонять  учениковъ,  такъ  какъ 
они  переходятъ  отъ  одной  задачи  къ  другой  съ  изумительною 
быстротой;  все  затруднен1е  состоитъ  въ  томъ,  чтобы  довести 

ученика  до  р']Ьшен1я  первой  задачи  и  внушить  ему  дов'Ьр1е  къ 
собственному  мышлен1Ю. 

Кром'Ё  того,  каждая  отвлеченная  геометрическая  теорема  дол- 
жна быть  запечатл-Ьна  въ  ум^Ь  ученика  въ  самой  конкретной 

форм-Ь.  Разъ  ученики  р-Ьшаготъ  н-Ьсколько  задачъ  на  бумаг^Ь, 
они  должны  р-Ьшать  ихъ,  играя  при  помощи  палочекъ  и  верев- 

ки, а  потомъ  прим-Ьнять  свое  знан1е  въ  мастерской.  Только 
тогда  геометрическ1я  .лин1и  перейдутъ  въ  конкретное  знан1е  въ 

ум'Ь  ребенка,  только  тогда  онъ  увидитъ,  что  учитель  не  шутитъ, 
требуя  отъ  него  р-Ьшенхя  задачи  при  помощи  линейки  и  цир- 

куля, тогда  только  онъ  будетъ  знать  геометр1ю.  Путь  къ  мозгу 

черезъ  глаза  и  руки  и  обратно, — вотъ  настоящ1й  принципъ  обу- 

чен1я.  Помню  я,  какъ  будто  Д'Ьло  было  вчера,  что  геометр1Я 
вдругъ  ирхобр-Ёла  для  меня  новый  смыслъ,  и  какъ  этотъ  новый 
смыслъ  облегчилъ  мн'Ь  дальнМшее  учен1е.  Мы  устраивали  воз- 

душный шаръ  Монгольфьери,  и  я  зам-Ьтилъ,  что  углы  при  верхуш- 
кахъ  каждой  изъ  20  полосокъ  бумаги,  изъ  которой  мы  д-Ьлали 
шаръ,  должны   покрывать  мен-Ье  ч-Ьмъ  ̂ г,  часть  прямого  угла; 
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помню  зат'1^.мъ,  какъ  синусы  и  тангенсы  перестали  быть  для 
насъ  кабалистическими  знаками  посл-Ь  того,  какъ  намъ  удалось 
при  ихъ  посредств-Ь  д-Ьлать  вычислешя  при  занят1яхъ  по  фор- 
тификацш,  и  какъ  геометр1я  сд'Ьлалась  проста,  когда  мы  начали 
строить  въ  маломъ  разм'Ьр'Ь  баст1оны  съ  амбразурами.  Намъ 
вскор-Ь  запретили  этимъ  заниматься,  потому  что  мы  приводили 

нашу  одежду  въ  невозможный  видъ.  «Вы  выглядите  какъ  земле- 
копы», попрекали  насъ  наши  умные  воспитатели,  а  мы-то  и 

гордились  т'Ьмъ,  что  мы  землекопы  и  что  мы  открыли  пользу 
геометр1и. 

Заставляя  д^Ьтей  изучать  реальные  предметы  исключительно 

по  чертежамъ,  вм-Ьсто  того,  чтобы  заставлять  ихъ  работать  са- 
михъ,  мы  т-Ьмъ  самымъ  заставляемъ  ихъ  терять  драгоц'Ьнное 
время  и  безц15льно  обременяемъ  ихъ  умъ,  пр1учая  къ  самой 

плохой  метод'Ь  учешя,  убиваемъ  въ  зародыш-Ь  самостоятельное 
мышлен1е;  при  этомъ  очень  р-Ьдко  удается  дать  имъ  основательныя 
св'Ьд'Ьнхя.  Верхушки  знан1я,  попугайное  зазубриван1е,  рабская 
подражательность  и  умственная  неподвижность  являются  ре- 

зультатами нашей  системы  обучешя.  Мы  не  научаемъ  д-Ьтей, 
какъ  они  должны  учиться.  Самыя  первоначальныя  св'Ьд'Ёнхя 
сообщаются  при  помощи  зловредной  системы.  Во  многихъ  шко- 

лахъ  даже  ариеметик'Ь  обучаютъ  отвлеченнымъ  способомъ  и  на- 
биваютъ  б-Ёдныл  головы  множествомъ  правилъ.  Идея  единицы 
изм'Ьрен1я,  которая  можетъ  быть  совершенно  произвольная  и, 
по  желан1ю,  изм-Ьняемая  (какъ,  наприм'Ьръ,  коробочка  спичекъ, 
дюжина  коробочекъ,  гроссъ,  аршинъ,  вершокъ,  верста  и  проч.) 

не  вр-Ьзываются  въ  ум-Ь,  а  потому,  когда  д-Ьти  доходятъ  до 
десятичныхъ  дробей,  то  съ  трудомъ  усваиваютъ  ихъ.  Во  Фран- 
ц1и  же,  гд-Ь  десятичная  система  м-Ьры  и  в-Ьса  употребляется 
повседневно,  получивш1е  самое  элементарное  образованте  ра- 

ботники вполн-Ь  освоены  съ  десятичными  дробями.  Для  того, 
чтобы  изобразить  на  бумаг-Ь  25  сантимовъ  или  25  сантиметровъ, 
они  пишутъ:  нуль,  двадцать  пять,  а  большинство  читателей, 

нав-Ьрное,  припомнятъ,  какъ  мучилъ  ихъ  въ  д-Ьтств^Ь  этотъ  нуль  ; 
передъ  ц-Ьлымъ  рядомъ  цифръ.  Мы  д-Ьлаемъ  все,  что  отъ  насъ 
зависитъ,  чтобы  сд1Ьлать  алгебру    неудобопонятной,  и  д'Ьти  те- 
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ряютъ  ц-Ьдый  годъ  на  зауч11ван1е  того,  что  вовсе  не  алгебра, 
а  просто  система  принятыхъ  сокращешй,  которую  легко  усво- 

ить между  д'Ьломъ,  изучая  ариеметпку. 
Потеря  времени  при  пзучен1и  физики  просто  возмутительна. 

Молодежь  очень  легко  усваиваетъ  законы  хим1и  и  ея  формулы, 

если  ученики  сами  д-Ьлаютъ  первоначальные  опыты  при  помо- 
щи пробирокъ,  но  имъ  трудно  понимать  начала  механики:  во- 

1-хъ,  потому,  что  они  не  знаютъ  геометрш,  а  въ  особенности 
потому,  что  имъ  только  показываютъ  издали  машины  вм-Ьсто 
того,  чтобы  заставлять  ихъ  изготовлять  простые  аппараты  для 

того  явлешя,  которое  они  изучаютъ.  ХБ-тил-Ьтте  ученики  легко 
могутъ  д-Ёлать  сами  простыя  машины  для  нагляднаго  изучения 
законовъ  о  сил'Ь,  но  вм-Ьсто  того  ихъ  обучаютъ  отвлеченнымъ 
способомъ  при  пособ1п  рисункоБъ.  Они  бы  могли  отлично  сами 

Д'Ьлать  машину  Атвуда  при  помощи  палки  и  колеса  отъ  старыхъ 
часовъ  или  пров'Ьрять  законъ  о  падающихъ  т-Ьлахъ  при  помо- 

щи ключа,  скользящаго  по  наклонно  натянутой  веревк'Ь,  а  имъ 
показываютъ  сложные  аппараты,  и  въ  большинств-Ь  случаевъ 
учитель  самъ  не  ум-Ьетъ  объяснить  принципы  этихъ  аппара- 
тов'ь,  запутываясь  въ  лишнихъ  подробностяхъ.  И  такъ  ведется 
д-Ьло  съ  начала  до  конца  за  немногими  псключен1ями  ^). 

1)  Если  мы  возьмемъ  для  примера  описания  машины  Атвуда  въ  какой-ни- 
будь элементарной  физике,  то  увидимъ,  что  очень  много  внимашя  уд1;лено 

колеснкамъ,  на  которыхъ  вращается  ось  шкива,  упоминается  о  иустыхъ  ко- 
робкахъ,  пластинкахъ,  кольцахъ  и  другнхъ  деталяхъ  безъ  объяснен1я  общей 
идеи  машины,  которая  состоитъ  въ  томъ,  чтобы  замедлить  движенге  падающаго 

т'Ьла,  заставляя  тЬло  малаго  в'Ьса  своею  тяжестью  двигать  бол-Ёе  тяжелое 
т'Ьло.  находящееся  въ  состоян1и  инерц1и,  при  д'Ьиств1и  на  него  силы  тягот Ь- 

Н1Я  въ  двухъ  противоположныхъ  направлен1яхъ.  Такова  была  идея  изобр-Ьта- 
теля.  Если  ее  хорошо  выяснить,  то  ученикъ  тотчасъ  увндитъ,  что  одинъ  изъ 

способовъ  (и  способъ  очень  хорош1Й)  замедлить  движен1е  падающаго  т-Ьла — 
это  подвесить  два  т^ла  равнаго  в'Ьоа  на  блок'Ь  и  привести  ихъ  въ  движеше, 
прибавпвъ  къ  одному  изъ  нихъ  небольшой  в'Ьсъ.  Они  увидятъ,  что  нужно 
уменьшить  трен1е  блока  до  минимума  посредствомъ  двухъ  паръ  колесъ,  что 

часовой  механизмъ  вовсе  не  нуженъ  и  что  пластинки  и  кольца  им'Ьютъ  вто- 
ростепенное значен1е,  —  словомъ,  они  увидятъ,  что  идея  Атвуда  можетъ  быть 

осуществлена  посредствомъ  колеса  отъ  бодьшихъ  часовъ,  прикр'Ьпленнаго  въ 
впд-Ь  блока  къ  ст'Ьн'Ь.  Такимъ  образомъ  ученики  поймутъ  идею  машины  и  при- 

Поля,  фабрики  и  мастерсмя.  1* 
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Потеря  времени  при  изучен1и  ремесла  такъ  же  велика,  какъ 

и  при  изучен1и  наукъ.  Мы  знаемъ,  что  мальчики  теряютъ  н-Ь- 
сколько  л-Ьтъ,  состоя  въ  ученикахъ  у  какихъ-либо  ремеслен- 
никовъ.  То  же  самое  въ  обшпрномъ  смысл-Ь  прим'Ьнимо  и  къ 
техническимъ  школамъ,  гд-Ь  пытаются  обучать  только  какому- 

нибудь  спец1альному  ремеслу,  вм-Ьсто  того,  чтобы  приб-Ьгать  къ 
всестороннему  систематическому  обучешю.  Подобно  тому,  какъ 

существуютъ  общ1я  подготовительныя  св^&д'Ьн1я  для  изуче- 
н1я  всевозможныхъ  отраслей  науки,  такъ  существуютъ  и  об- 
Щ1Я  основныя  правила  для  изучешя  разяообразныхъ  ре- 
меслъ.  Въ  своей  прекрасной  книг^Ь  «Теоретическая  кинема- 

тика» Рело  доказалъ,  что  есть,  такъ  сказать,  одна  филосо- 
ф1я  для  Бсевозмоашыхъ  машинъ.  Самая  сложная  машина  мо- 
жетъ  быть  сведена  къ  немногимъ  элементамъ:  пластинкамъ, 

цилиндрамъ,  конусамъ  и  т.  п.,  и  также  къ  немногимъ  инстру- 
ментамъ:  пиламъ,  стамезкамъ,  молоткамъ  п  т.  п.;  несмотря 

на  все  разнообраз1е  машины,  оно  можетъ  быть  подчинено  не- 
многимъ видоизм'Ьнен1ямъ  движен1я,  какъ,  наприм15ръ,  кру- 

говое движен1е  можетъ  быть  изм'Ьнено  въ  прямолинейное  при 
помощи  н-Ьсколькихъ  аксцентриковъ. 

Точно  такъ  же  каждое  ремесло  можетъ  распадаться  на  множество 

составныхъ  частей.  Для  каждаго  ремесла  необходимо  ум-Ьть  д-Ьлать 
пластинку  съ  параллельными  поверхностями,  цилиндръ,  квадратъ 

и  круглыя  отверст1я,  ум-Ьть  сработать  н^Ьсколько  инструментовъ, 
такъ  какъ  всЬ  инструменты  составляютъ  впдоизм'Ьнен1я  не  бол^Ье 
какъ  12  типовъ,  и  ум-Ьть  также  переводить  одинъ  рядъ  дви- 
жешя  на  другой.  Ум-Ёнье  д^Ьлать  изъ  дерева  основные  эле- 

менты машинъ,  обращаться  съ  главными  инструментами  сто- 

лярной работы  и  ум-Ьнье  превращать  одипъ  родъ  движен1я  въ 
другой  должно  служить  основанхемъ  для  дальн1Ьйшаго  изучешя 

вс^Ьхъ  механическихъ  ремеслъ.  З^ченикъ,  который  все  это  зна- 
етъ,  знаетъ  уже  добрую  половину  всевозможныхъ  ремеслъ.  По- 

выкнутъ  отд'Ьлять  существенное  отъ  второстепеннаго,  между  тЪмъ  какъ  они 
только  съ  любопытство.мъ  смотрятъ  фокусы,  проделываемые  учителемъ  при 

иосредств'Ь  сложной  машины.  Вс^Ь  аппараты,  употребляемые  для  иллюстрап,1п 
законовъ  фпзики,  должны  быть  сд'Ьлапы  сампмн  дЬтьми. 



—  по- 

мимо того,  усп'Ьшно  заниматься  наукою  не  можетъ  тотъ,  кто 
не  усвоилъ  себ-Ь  методовъ  научнаго  изсл'Ьдован1я:  ему  необхо- 

димо выработать  въ  себ-Ь  ум'Ьнье  наблюдать,  в-^рно  описывать, 
открывать  взаимное  соотношенхе  между,  повидимому,  совершенно 

разнородными  фактами  и  пров-Ьрять  причины  и  посл-Ьдстехл 
изв'Ьстныхъ  явлешй  и  т.  п.  Такъ  же  точно  хорошимъ  рабочимъ 
нельзя  сд-Ьлаться,  не  прнвыкнувъ  къ  хорошпмъ  методамъ  ра- 

боты. РабочШ  долженъ  прхучаться  разсматривать  объектъ  сво- 

его измышлен1я  въ  конкретной  форм'Ь,  ум'Ьть  нарисовать  его 
или  сд'Ьлать  для  него  модель,  бережливо  обращаться  съ  инстру- 

ментами, отличать  плохо  сработанныя  вещи,  ум-Ьть  придавать 
вещи  окончательную  тонкую  отд'Ьлку,  получать  наслаждеше  отъ 
созерцан1я  изящныхъ  формъ  и  сочетан1Я  красокъ  и  относиться 

съ  презр'Ьн1емъ  ко  всЬыъ  некрасивымъ  вещамъ.  При  изучеши 
наукъ,  ремеслъ,  искусства  главная  ц'Ьль  школы  состоитъ  вовсе 
не  въ  томъ,  чтобы  д-Ьлать  специалиста  изъ  начинающаго  уче- 

ника, но  въ  томъ,  чтобы  познакомить  его  съ  основами  науки 

и  хорошей  методы  работы  и,  сверхъ  того,  дать  ему  такое  об- 
щее направлен1е,  которое  при  дальнМшихъ  его  занят1яхъ 

влекло  бы  его  къ  истин-Ь,  къ  любви,  къ  красот-Ь  формы  и  со- 
держан1я,  къ  чувству  необходимости  стать  полезной  единицей 

на  ряду  съ  другими  людьми  и  слить  свое  сердце  съ  общечело- 
в-Ьческою  жизнью. 

Для  того,  чтобы  изб-Ьжать  однообраз1я  въ  работ-Ь,  которое 
можетъ  утомить  ученика  при  выд-Ёлыванхи  однихъ  и  т'Ьхъ  же 
цилиндровъ  и  круговъ,  существ ^етъ  множество  разлпчныхъ 

способовъ,  и  особенно  хорошъ  тотъ,  который  прим-Ьнялся  въ 
московскомъ  техническомъ  училищ'Ь:  тамъ  употребляли  въ  д-^ло 
все,  что  сработаетъ  даже  начинающш  ученикъ.  Припомните, 

какъ  вы  восхищались  въ  д-Ьтств-Ь,  когда  работа  ваша  шла  на  что- 
нибудь  полезное.  Въ  московскомъ  училищ'Ь  каждая  выпиленная 
учениками  доска  употреблялась  на  какую-нибудь  часть  машины; 

когда  же  ученики  доходили  до  слесарнаго  отд'Ьла  и  обд-блывали 
квадратные  жел-Ьзные  куски  съ  перпендикулярной  и  параллель- 

ной поверхностью,  то  куски  эти  заинтересовывали  учеяиковъ, 

такъ    какъ    когда    они    ихъ    доканчивали,    пров'Ьривъ  углы  и 

12* 
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поверхность  и  исправивъ  неправильности,  то  работу  ихъ  не 

кидали  подъ  лавку,  а  передавали  другимъ,  бол-Ье  св'Ьдущимъ 
ученикамъ,  которые  прид'Ьлывали  въ  этимъ  кускамъ  ручки,  рас- 

крашивали ихъ  и  сдавали  въ  лавку  училища  въ  вид-Ь  прессъ- 
папье.  Такое  систематическое  обучеше  им'Ьетъ  несоын'Ьнную 
привлекательность  ^). 

Не  подлежитъ  сомн'Ьшю,  что  быстрота  въ  работ'Ь  —  главный 
двигатель  производства,  и  естественно  возникаетъ  вопросъ,  бу- 
детъ  ли  эта  быстрота  достигаться  при  вышеизложенной  систем'Ь. 
Но  суп],ествуютъ  в-Ьдь  два  вида  быстроты;  одну  изъ  нихъ  мн-Ь 
пришлось  наблюдать  на  кружевной  фабрик-Ь  въ  НоттингэйгЬ: 
взрослые  люди  съ  трясуп],ейся  головой  и  дрожаш,ими  руками 
лихорадочно  связывали  концы  обрывавшихся  нитокъ,  и  я  едва 

могъ  сл'Ьдить  за  быстротой  ихъ  движен1й.  За  требован1е  подоб- 
наго  рода  быстроты  въ  рабогЬ  фабричная  система  подвергается 

страшному  осужден1Ю.  Что  челов-Ьческаго  уц'Ьл'Ьло  въ  этихъ 
дрожащихъ  Т'Ьлахъ?  Какой  копецъ  ожидаетъ  ихъ?  Къ  чему  та- 

кая затрата  челов'Ьческой  силы,  которая  могла  бы  производить 
въ  десять  разъ  больше  стоимости  обрывковъ  пряжи?  Быстрота 
такого  рода  требуется  исключительно  отъ  дешевыхъ  фабричныхъ 

рабовъ,  и  мы  над-Ьемся,  что  школы  не  поставятъ  ее  своею 
ц'Ьлью.  Сберегающая  же  время  быстрота  искуснаго  работника 
пр1обр'Ьтается  именно  т-Ьмъ  воспитан1емъ,  за  которое  мы  стоимъ; 
ум-Ьлый  работникъ  исполняетъ  работу  лучше  и  скор'Ье,  ч-Ьмъ 
неумЬлый,  какъ  бы  проста  она  ни  была.  Посмотримъ,  наприм., 

какъ  разр'Ьзаетъ  кусокъ  картона  ловкШ  работникъ,  и  сравнимъ 
его  движешя  съ  движен1ями  работника  неум'Ьлаго.  Посл^Ьдн1й 
беретъ  картонъ,  какой  ни  попало  инструментъ,  проводитъ  на- 
угадъ  ЛИН1Ю  и  принимается  р-Ьзать;  вскор-Ь  онъ  устаетъ,  а  ра- 

бота его  никуда  не  годится;  искусный  же   работникъ   сначала 

1)  Выручаемая  за  продажу  ученическихъ  работъ  сумма  была  далеко  не 

мала,  особенно  въ  старшихъ  классахъ,  гд-Ь  ученики  делали  паровыя  машины, 
а  плата  за  ихъ  учен1е  и  содержан1е  была  много  дешевле,  ч15мъ  въ  другихъ 
заведен1яхъ.  Будь  подобная  школа  соединена  съ  фермой,  которая  доставляла  бы 

пищу  ученикамъ  за  надлежащую  стоимость,  какъ  дешево  обходилось  бы  содер- 
жан1е  школы! 
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осыатриваетъ  пнструыентъ  п,  если  нужно,  исправляетъ  ого,  про- 
водитъ  правильную  лин1Ю  при  помощи  линейки,  правильно  поль- 

зуется внструментомъ,  р-Ьжетъ  безъ  всякаго  усил1я,  и  въ  ре- 
зультат'Ь  получится  прекрасная  работа.  Вотъ  эта  работа  истинно 
сберегаетъ  время,  челов'ЬческШ  трудъ,  и  для  ея  достижешя  не- 

обходимо самое  тщательное  обучен1е.  Велиюе  художники  пишутъ 

съ  изумительной  быстротой.  Но  эта  быстрота  результатъ  не- 
обычайнаго  развит1я  ума,  воображен1я,  чувства  прекраснаго  и 

тонкаго  понимашя  сочетан1я  красокъ.  Въ  такомъ  именно  род-Ь 
быстроты  нуждается  челов-^Ьчество. 

Многое  можно  сказать  относительно  задачъ  школы,  но  я  огра- 
ничусь еще  только  н^Ьсколькими  словами,  чтобы  подтвердить, 

насколько  желателенъ  планъ  воспитан1я,  вкрац-Ь  изложенный 
выше.  Я,  конечно,  не  питаю  никакихъ  иллюзхй  насчетъ  того, 
что  образовательная  реформа  или  тЬ  преобразован1я,  о  которыхъ 

я  говори лъ  выше,  могутъ  быть  совершены  прежде,  ч'Ьмъ  куль- 
турныя  нац1и  отступятъ  отъ  узкой  эгоистичной  системы  про- 

изводства и  потреблен1я.  Докол-Ь  существуютъ  современныя 
УСЛ0В1Я,  мы  разсчитываемъ  только  на  микроскопическ1я  попытки 
къ  улучшен1ямъ.  Однако  энерпя  созидательнаго  гешя  зависитъ 
преимущественно  отъ  понвман1Я  общества,  что  и  какъ  должно 

Д'Ьлать;  необходимость  же  преобразован1я  воспитанхя  наибол-Ье 
понятна  для  всЬхъ  и  бол-Ье  другихъ  способна  развить  гЬ  идеалы, 
безъ  которыхъ  неминуемо  наступаютъ  застой  и  упадокъ.  Допу- 
стимъ,  что  какое-либо  общество,  м-Ьстечко  пли  городъ  съ  я±- 
сколькими  миллюнами  жителей  будетъ  давать  описанное  выше 

воспиташе  всЬмъ  д^Ьтямъ  безвозмездно  и  безъ  различая  происхо- 

жден1я  (мы  настолько  богаты,  что  можемъ  себ-Ь  это  позволить), 
и  вникнемъ  въ  посл'Ьдств1я,  которыя  произойдутъ  отъ  подобнаго 
рода  воспитан1я, 

Я  не  говорю  ни  объ  увеличенхи  всеобщаго  благосостояшя  при 

наличности  молодежи,  обученной  самымъ  разнообразнымъ  про- 

изводствамъ,  ни  объ  общественной  польз'Ь,  которая  явится 
результатомъ  уничтожен1Я  современнаго  разграничешя  работы 
на  умственную  и  физическую;  уничтожен1е  это  повлечетъ  за 
собою    объедпненхе   интересовъ,   въ   которомъ   такъ   нуждается 
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наша  эпоха  сощальной  борьбы.  Не  говорю  я  также  о  полнот^Ь 

пользован1я  жизнью  для  всякой  отд-бльной  личности,  которая 
проистекаетъ  отъ  соединешя  умственныхъ  и  физическихъ  силъ, 

ни  о  т-Ьхъ  выгодахъ,  которыя  произойдутъ  всл'Ьдств1е  того,  что 
ручной  трудъ  будетъ  пользоваться  общпмъ  уважен1емъ,  вм-Ьсто 
того,  чтобы  носить  на  себ'Ь,  какъ  теперь,  печать  отвержен1я,  ни  о 
несомн'Ьнномъ  уничтожеши  всЬхъ  спутниковъ  нищеты  и  паден1я: 
престуилен1Й,  тюреыъ,  доносовъ  и  пр., — словомъ,  я  не  хочу  за- 
трогивать  соцхальнаго  вопроса,  о  которомъ  такъ  много  писали 
и  о  которомъ  такъ  много  осталось  еще  писать.  Я  хочу  указать 

только  на  т-Ь  выгоды,  которыя  прхобр-Ьтетъ  отъ  перем'Ьны  сама 
наука. 

Мн-Ь  возразятъ,  что  низведен1е  людей  науки  въ  зван1е  руч- 
ныхъ  работниковъ  повлечетъ  за  собою  уиадокъ  науки  и  генхаль- 
ности,  но  я  хочу  доказать,  что  результаты  будутъ  противопо- 

ложные и  что  наука,  искусство  и  промышленность  дойдутъ  до 

высшаго  пред'Ьла  развитхя,  какъ  это  было  въ  эпоху  Возрожден1я. 
Принято  разглагольствовать  съ  паоосомъ  о  необычайномъ  про- 
грессЬ  науки  въ  XIX  вЫЪ.  Сравнительно  съ  прошлыми  сто- 

л.'Ьт'шъш  она,  дМствительно,  ушла  впередъ.  Но  если  мы  при- 
мемъ  въ  расчетъ,  что  разр-Ьшеиньш  нашимъ  в-Ькомъ  задачи  были 
уже  нам-Ёчены  и  предугаданы  н-Ьсколько  стол'Ьт1й  тому  назадъ, 
то  поневол'Ь  согласимся  съ  т'Ьмъ,  что  прогрессъ  вовсе  уже  не 
такъ  великъ  и  что  его  что-то  задерживало.  Механическая  теор1я 

тепла  была  предугадана  въ  ХУШ  в-Ьк-Ь  Вумфордомъ,  Гэмфри 
Дэви  и  Ломоносовымъ.  Но  бол-Ье  полув'Ька  прошло,  прежде  ч-Ьмъ 
наука  занялась  разработкой  этой  теорш.  Ламаркъ,  Линней, 

Жоффруа,  С-тъ-И.тгеръ,  Эразмъ,  Дарвинъ  и  мнопе  другхе  ясно 
представляли  себ-Ь  изм-Ьичивость  видовъ;  они  открыли  путь  къ 
б1ологическимъ  выводамъ,  основаннымъ  на  припципахъ  про- 

исхождешя  видовъ,  но  опять-таки  полв-Ька  прошло,  прежде 
Ч'Ьмъ  вопросъ  о  происхожден1и  видовъ  выступилъ  на  сцену; 
мы  всЬ  хорошо  помнимъ,  что  на  идеи  Дарвина  было  привлечено 
всеобщее  вниман1е  вовсе  не  людьми  професс1ональной  науки  и 

что  даже  самъ  Дарвинъ  слишкоыъ  узко  смотр'Ьлъ  на  теорию 
ЭВ0ЛЮЦ1И,  придавая  слишкоыъ  большое  значен1е  только  одному 
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ея  фактору.  Астроноыпчесюя  гипотезы  Канта  и  Лапласа  потре- 

бовали долгол'Ьтняго  п  тщательнаго  пересмотра,  и  до  сихъ  поръ, 
еще  нп  одна  теор1я  не  сд-Ьдалась  общепринятой.  Геолопя,  не- 
сомн-Ьино,  сд-Ьдала  большхе  усп-Ьхи  въ  области  палеонтолопи, 
но  динамическая  геолог1я  подвигается  чрезвычайно  медленно, 
а  великш  вопросъ  будущаго  о  законахъ  распред1&лен1я  живыхъ 
организмовъ  на  земной  поверхности  тормозится  недостаткомъ 

св'Ьд'Ьн1Й  о  томъ,  какое  пространство  занимали  ледники  въ  лед- 
никовый перюдъ  1). 

Короче  сказать,  каждая  отрасль  науки  требуетъ  пересмотра 
общихъ  выводовъ  и  ходячпхъ  теор1Й.  Пересмотръ  этотъ,  требуя 

ген1альности,  которая  вдохновляла  Галилея  и  Ньютона  и  кото- 

рая зависитъ  отъ  общечелов-Ьческаго  развит1Я,  требуетъ  одно- 
временно увеличен1я  числа  ученыхъ  работнпковъ.  Когда  про- 

тпвор'Ьчащихъ  общимъ  теор1ямъ  фактовъ  накопляется  все  бол'Ье 
и  бод-Ье,  теор1и  должны  быть  пересмотр-Ьны  (что  мы  и  вид-Ьли 
въ  теорш  Дарвина),  а  для  исполнен1я  этого  нужны  тысячи  спо- 
собныхъ  людей,  занимающихся  наукой. 

1)  Св'Ьд'Ьн1я  о  популярномъ  въ  настоящее  время  ледниковомъ  перход'Ь  вы- 
рабатывались очень  медленно.  Уже  Венетцъ  въ  1821  г.  и  Эсмаркъ  въ  1823  г. 

объясняли  геологическ1е  феномены  вл1ян1емъ  ледниковъ  Европы.  Агассизъ 

выступилъ  въ  1840  г.  съ  своимъ  учен1емъ  объ  обледен'Ьн1п  Альпъ,  Юры  п 
Шотландш,  а  5  л^тъ  спустя  Гюио  выпустилъ  въ  св'Ьтъ  карты  путей,  по  ко- 
торымъ  спускались  альпшск1е  валуны.  Но  только  по  прошествхи  42  д4тъ  посл'Ь 
того,  какъ  ппсалъ  Венетцъ,  одинъ  только  геологъ  Лэлль  осмелился  робко  со- 

гласиться съ  его  теор1ен,  да  и  то  въ  огранпченномъ  пред'Ьл'Ь;  самый  же  инте- 
ресный фактъ  заключается  въ  томъ,  что  отвергнутый  въ  1845  г.  карты  Гюйо 

былп  вполне  одобрены  въ  1863  году.  Даже  и  теперь,  спустя  полвека,  теор1и 

Агассиза  остаются  не  вполн'б  доказанными,  не  вполне  отвергнутыми,  равно 
какъ  и  теор1и  Форбса  объ  упругости  льда.  Позволяю  себ*  добавить,  что  во 

время  споровъ  о  пластичности  льда  всё  научные  термины  и  методы  изсл'Ь- 
дован1я,  хорошо  изв-Ьстные  архитекторам!,  были  совершенно  неизв'Ьстны  лю- 
дямъ,  которые  полемизировали  между  собою.  Если  бы  факты,  методы  и  тер- 

мины принимались  ими  въ  расчетъ,  то  они  не  неистовствовали  бы  въ  течен1е 

многихъ  л^тъ  безъ  всякихъ  результатовъ.  Можно  щоедставпть  множество  при- 

м'Ьровъ  тому,  насколько  наука  страдаетъ  отъ  недостаточнаго  знакомства  съ 
фактами  и  методами  изсл'Ьдован1я,  хорошо  изв-Ьстными  инженерамъ,  садово- 
дамъ,  скотоводамъ  и  т.  п. 
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Громадное  пространство  земного  шара  остается  до  спхъ  поръ 

еще  неизв^Ьданнымъ:  въ  изучен1и  географпческаго  распред'Ьленгя 
животныхъ  и  растен1й  встр-Ьчаются  на  каждомъ  шагу  больш1е 
проб-Ьлы.  Путешественники  не  ум-Ьютъ  опред-блять  широту  и 
долготу,  не  ум-Ьютъ  сд'^Ьлать  барометра.  Физ1олог1я  растен1й  и 
животныхъ,  пспхо-физ1олог1Я,  психолопя  людей  и  животныхъ, — 
все  это  ташя  отрасли  науки,  которыя  нуждаются  въ  открыт1и 
многпхъ  даже  простыхъ  фактовъ.  Истор1я  остается  ГаЫе  сопуепие 

(обш;епринятой  басней)  по  недостатку  т-Ьхъ  работниковъ  мысли, 
которые  могли  бы  возсоздать  прошлые  в-Ька  подобно  Торольду 
Роджерсу  или  Огюстену  Тьерри.  Словомъ,  развит1е  наукъ  задер- 

живается благодаря  недостатку  въ  людяхъ,  одаренныхъ  фило- 
софскимъ  мышлен1емъ,  готовыхъ  приложить  свои  силы  къ  откры- 
Т1ямъ  на  данномъ  пощжщЬ,  хотя  бы  и  ограниченномъ,  Въ 

общин'Ё,  о  которой  мы  мечтаемъ,  тысячи  труженниковъ  отклик- 
нутся на  призывъ  къ  новымъ  открыт1ямъ.  Дарвинъ  употреби лъ 

почти  30  л-Ьтъ  на  анализъ  фактовъ  для  формулировашя  своей 
теор1и  происхожден1я  видовъ;  но  если  бы  онъ  жилъ  среди  лю- 

дей, о  которыхъ  мы  мечтаемъ,  то  ему  стоило  бы  только  заняться 

отд-бльными  изыскан1ями,  и  они  явились  бы  тысячами  ему  на 
помощь.  Составилось  бы  общество  для  обсужден1я  отд'Ьльныхъ 
задачъ,  изъ  которыхъ  образовалась  его  теор1я,  и  она  была  бы 

пров'Ьрена  въ  течен1е  10  л'Ьтъ.  та  факторы  эволюц1И,  на  которые 
только  теперь  начинаютъ  обращать  внпман1е,  представились  бы 

въ  яркомъ  св'Ьт'Ь.  Умственный  прогрессъ  пошелъ  бы  въ  10  разъ 
скор'Ье,  и  хотя  отд-Ёльвыя  личности  и  потеряли  бы  право  на 
благодарность  потомства,  которою  они  пользуются  въ  настоящее 

время,  зато  безв-Ьстная  толпа  совершала  бы  все  д-Ьло  гораздо 
быстр-Ье  и  удачн'Ье,  ч-Ьмъ  можетъ  совершить  его  одинъ  чело- 
в-Ёкъ  въ  течен1е  всей  своей  жизни.  Словарь  Мэррея  служитъ 
нагляднымъ  пояснен1емъ  работы  будущаго. 

За  необходимость  перём-Ьны  еще  бол-Ье  говоритъ  другая  сто- 

рона науки.  Въ  то  время,  какъ  въ  конц-Ь  прошлаго  и  начал-Ь 
нын-Ьшняго  в-Ька  промышленныя  изобр'Ьтен1я  перевертывали 

весь  земной  шаръ,  ученые  или  вовсе  ничего  не  изобр-Ьталп,  или 

изобр-Ьтали  очень  мало.  Разв-Ь  не  поразительно   то,  что  въ  пер- 
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воначальномъ  своемъ  вид-Ь  паровая  машина,  пароходъ,  теле- 
фонъ,  фонографъ,  машины  ткацкая  и  кружевная,  осв^Ьш;ен1е  и 

замош;ен1е  улицъ,  хромолитограф1я  и  тысячи  другихъ  мен-Ье 
важныхъ  веш,ей  были  изобр-Ьтены  вовсе  не  людьми  науки, — хотя 
ни  одинъ  изъ  нихъ  не  отказался  бы  соединить  своего  имени 

съ  любымъ  изъ  вышеупомянутыхъ  открытШ, — но  не  получив- 
шими почти  никакого  образованхя  людьми,  которые  подбирали 

только  крохи  знан1й  и  производили  опыты  самыми  примитив- 
ными способами.  Секретарь  стряпчаго  Смитсонъ,  слесарь  Уаттъ, 

кондукторъ  Стефенсонъ,  ученикъ  ювелира  Фультонъ,  мельникъ 

Ренни,  каменьш;икъ  Тельфордъ  и  сотни  другихъ,  имена  кото- 

рыхъ  остались  неизв-Ьстными,  были,  по  в'Ьрному  выражен1ю 
Смайльса,  «настоящими  творцами  современной  цивилизащи», 

тогда  какъ  професс1ональные  ученые,  им-^Ешхе  подъ  руками 
всевозможные  способы  для  прозведен1я  опытовъ  и  прхобр'Ьте- 
шя  знан1й,  изобр-^ли  очень  мало  изъ  того  громаднаго  количе- 

ства оруд1й,  машинъ  и  двигателей,  которые  показали  челов-Ьче- 
ству,  какъ  пользоваться  силами  природы  ').  Фактъ  самъ  по 
себ-Ё  поразителенъ,  но  онъ  объясняется  очень  просто:  лю^и, 
подобные  Уатту  и  Стефенсону,  знали  то,  чего  не  знаютъ  уче- 

ные,— они  ум'Ьли  работать  руками  и  ихъ  изобр-Ьтательная  способ- 
ность находила  себ-Ь  стимулъ  во  всемъ  окружающемъ;  они  были 

знакомы  съ  машинами,  ихъ  устройствомъ  и  работой  на  нихъ; 
они  дышали  атмосферой  мастерскихъ  и  фабрикъ. 

Знаю,  что  ученые  отв'Ьтятъ  на  мой  упрекъ  сл'Ёдующими  сло- 
вами: «Мы  открываемъ  законы  природы;  предоставимъ  же 

другимъ  прим15нять  ихъ, — въ  этомъ  заключается  простое  разд-Ь- 
лен1е  труда».  Оправдан1е  это  совершенно  не  в-Ьрно.  Ходъ  прогресса 
Д1аметрально  противоположенъ:  на  т-Ь  сотни  случаевъ,  когда 
механичесшя  изобр-Ьтен1Я  опережаютъ  научзыя  открыт1я,  при- 

ходится только  одинъ  обратный  случай.    Динамическая   теор1я 

1)  Хим1я  до  известной  степени  составляетъ  исключенхе  изъ  общаго  правила. 
Не  потому  ли,  что  химику  приходится  производить  много  черной  ручной  ра- 

боты? Помимо  того,  за  последнее  время  изобр'6тен1Я  увеличиваются  въ  осо- 
бенности въ  области  физикк,  гд'Ь  инженеры  и  люди  науки  постоянно  сталки- 

ваются между  собою. 
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тепла  явилась  не  раньше  парового  двигателя,  а  поатЬ  него. 

Только  черсзъ  50  л-Ьтъ  посл'Ь  того,  какъ  тысячи  машинъ  уже 
превращали  тепло  въ  движен1е  передъ  глазами  сотни  профес- 

соровъ,  а  остановленные  сильнымъ  тормазомъ  по-Ьзда  разви- 
вали большое  количество  тепла,  разбрасывая  искры  при  при- 

ближен1и  къ  станцш,  доктору  Мейеру  удалось  создать  механи- 

ческую теор1Ю  тепла  сх)  всЬмн  ея  посл'Ьдстб1ями.  Люди  науки 
почти  свели  его  съ  ума,  упрямо  держась  за  свою  мистическую 
теор1ю  тепловой  жидкости,  а  трудъ  Джоуля  о  механическомъ 

эквивалент'Ь  тепла  они  называли  «ненаучнымъ». 
Когда  каждая  машина  обнаруживала  невозможность  утилизи- 

ровать все  тепло,  развиваемое  даннымъ  количествомъ  топлива, 

тогда  появился  законъ  Клауз1уса.  Теор1я  же  Грова  о  «превра- 
п];аемости  физическихъ  силъ»  появилась  лишь  тогда,  когда  уже 

промышленность  всего  св'Ьта  преобразовала  движен1е  въ  тепло, 
звукъ,  св'Ьтъ  и  электричество.  Телеграфъ  тоже  явился  не  всл-Ьд- 
ств1е  теор1и  электричества:  когда  онъ  былъ  изобр'Ьтенъ,  мы  по- 

черпали изъ  книгъ  весьма  скудныя  понят]я  объ  электричеств-Ь, 
да  и  самая  теор1я  электричества  ждетъ  еще  своего  Ньютона, 

несмотря  на  блестящтя  попытки  посл'Ьднихъ  л-^тъ.  Даже  эмии- 
ричесшя  знан1я  законовъ  объ  электрическихъ  токахъ  находи- 

лись въ  самомъ  зародыш'Ь,  когда  н-Ьсколько  отважныхъ  людей 
проложили  кабели  по  дну  Атлантическаго  океана,  не  обрап],ая 

вниман1е  на  предостережен1я  авторитетныхъ  людей  науки.  Вы- 
ражеше  «прикладная  наука»  лишено  всякаго  смысла,  такъ  какъ 

въ  большинств'Ь  случаевъ  изобр-Ьтеше  не  только  не  составля- 
етъ  приложен1я  къ  наук'Ь,  но,  наоборотъ,  создаетъ  новую  отрасль 
пауки.  Американсше  мосты  вовсе  не  были  приложен1емъ  теор1и 
сопротивлен1я  матер1аловъ,  но  появились  раньше  этой  теор1и,  и 
въ  пользу  этой  отрасли  науки  мы  можемъ  сказать  только  то, 
что  теор1я,  развиваясь  одновременно  съ  практикой,  дополняла 
одна  другую.  Теор1я  взрывчатыхъ  веществъ  не  способствовала 

пзобр1зтен1ю  пороха, — онъ  употреблялся  въ  течен1е  н'Ьсколькихъ 
стол'Ьт1Й,  прежде  ч1змъ  дМствхе  газа  въ  ружь'Ь  было  подвергнуто 
ученому  анализу  и  т.  п.  Металлургическ1е  процессы  изм'Ьнен1я 
свойства    металловъ   при   небольшомъ    добавлен1и   изв'Ьстныхъ 
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металловъ,  современное  электрическое  осв^§щен1е,  предсказанте 

погоды   (которое   вполн-Ь   справедливо   упрскаютъ  въ  томъ,  что 
оно    устроено    не  на  основапт    науки,    такъ  какъ    придумано 

старымъ   морякомъ  Джскомъ  Фитцросмъ)  могутъ  служить  под- 
кр'Ьплен1емъ   моихъ  доводовъ.   Сл-Ьдовательно,  мы  им'Ьемъ  мно- 

жество   прим-ЬроБъ    тому,    что    открыт1Я  и  изобр-Ьтенхн   только 
пзр'Ьдка  являлись  прпм-Ьненхемъ  наз^чнаго  закона  (какъ,  напр., 
открытхе  планеты  Нептуна);  въ  большпнств'Ь  же  случаевъ  они 
не  основывались  на  наук-Ь,  а  принадлежали  къ  области  искус- 

ства,— искусства,  идущаго  впереди  науки  (какъ  это  превосходно 
доказалъ  Гельмгольцъ  въ  одной  изъ  своихъ  публичныхъ  лекщй) . 

Наука    только    истолковываетъ    сд-Ьдаиньш    раньше   открыт1я; 
каждое  изобр'Ьтен1е,  очевидно,  является  сл-Ьдствхемъ  ирхобр-Ьтен- 
паго   запаса   знан1Й   и  способа   мышлен1я,   но  въ  большинств'Ь 
случаевъ  оно  представляетъ  собою  прыжокъ  за  иред'Ьлы  изв^Ьст- 
наго,  открывая  ц-Ьлый  рядъ  фактовъ,  подлежащихъ  изсл-Ьдова- 
Н1Ю,    Самос   свойство    изобр'Ьтенхя   быть  прыжкомъ,    ид^^щимъ 
впереди    знан1я,    а  не  прим'Ьнен1емъ   какого-либо   закона  при- 
равниваетъ  изобр-Ьтенхе  въ  ход-Ь   мышлен1я  къ  открьтю,  и  т-Ь 
народы,  которые  мало  изобр-Ьтаготъ,  д-Ьлаютъ  и  мало  открыт1Й. 

Въ  большинств-Ь  случаевъ  хотя  изобр'Ьтатель  и  вдохновляется 
общимъ  развит1емъ  науки  въ  данный  моментъ,  но  онъ  все-такп 
устремляется  впередъ  съ  очень   небольшимъ   запасомъ  обосно- 

ванныхъ  знан1й.  При  изобр'6тен1и  парового  двигателя,  телегра- 

фа,   фонографа    запасъ    св-^Ьд-ЬнШ  былъ    самый    элементарный. 
Мы   см-Ёло   можемъ    утверждать,    что   обладаемъ  въ  настоящее 
время  достаточнымъ  запасомъ  знанШ  для  разр-Ьшешя  стоящихъ 
на  очереди  задачъ:  двигателей  безъ  пара,  накоплен1е  энерпп, 
передачи  силы  и  летательныхъ  снарядовъ.  Задачи  эти  не  раз- 

р-Ьшены  до  сихъ  поръ  только  благодаря  недостатку  въ  гешаль- 
пыхъ  изобр'Ьтателяхъ,  небольшому  контингенту  образованныхъ 
людей,  одаренныхъ  гентальностью,  и  современному  разладу  ме- 

жду наукой  и  ремесломъ.  Съ  одной  стороны,  у  насъ  есть  люди, 
одаренные   гон1емъ    изобр-Ьтательности,   но   не   обладающ1е  ни 
достаточными    св^&д']Ьн1ями,    ни  матер1альными   средствами  для 
произведен1я  опытовъ  въ  течен1е  многихъ  л-Ьтъ;  съ  другой  сто- 
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роны,  люди,  обладающ1е  знашями  и  средствами  для  произ- 

водства опытовъ,  лишены  гешя  изобр-Ьтательности  благодаря 
воспитан1ю  и  окружающей  обстановк-Ь,  не  говоря  уже  о  систем'Ь 
патентовъ,  которая  разд-Ьляетъ  и  разсЬиваетъ  усил1я  изобр'Ьта- 
телей,  вм-Ьсто  того  чтобы  объединять  ихъ. 
Наши  современные  професс1ональные  ученые  не  одарены  той 

ген1альностью,  которой  отличались  труженики  при  нарожден1и 
современной  промышленности,  и  они  будутъ  лишены  ея  до 

т'Ьхъ  поръ,  пока,  чуждые  жи-зни,  они  будутъ  оставаться  посре- 
ди пыльныхъ  фол1антовъ  и  пока  не  будутъ,  покрытые  сажею 

горновъ,  сами  работать  вм'Ьст'Ь  съ  рабочими  на  машинахъ  и 
на  машинныхъ  заводахъ,  пока  не  сделаются  моряками,  рыба- 

ками, дровос^Ькамп  и  землепашцами.  Наши  учителя  искусства 
постоянно  твердили  намъ,  что  нельзя  ожидать  возрождешя 

искусства,  пока  ремесло  остается  въ  своемъ  настояш,емъ  вид'Ь, 
указывая  на  то,  что  греческое  и  среднев-Ьковое  искусство  было 
порождено  ремесломъ  и  что  они  взаимно  поддерживали  другъ 

друга.  То  же  самое  вполн'Ь  в-Ьрио  и  относительно  ремесла  и 
науки:  ихъ  разд'Ьлен1е  обусловливаетъ  собою  упадокъ  того  и 
другого.  Что  касается  великаго  вдохновен1я,  на  которое,  по 
несчаст1Ю,  не  обрап^али  вниман1я  при  современныхъ  прен1яхъ 

объ  искус ств-Ь,  то  оно,  такъ  же  какъ  и  въ  наук-Ь,  мойсетъ  про- 
явиться только  тогда,  когда  челов'Ьчество,  разорвавъ  связы- 

ваюш,1я  его  оковы,  достигнетъ  высшихъ  основъ  солидарности 

и  отр^Ьшится  отъ  современнаго  раздвоен1я  нравственнаго  чув- 

ства и  философш.  Не  подлежитъ,  конечно^  ни  мал-Ьйшему  со- 
мн'Ьн1ю,  что  не  всЬ  мужчины  и  женщины  одинаково  способны 
предаваться  ученымъ  изыскан1ямъ:  разнообразхе  способностей 
заставляетъ  однихъ  заниматься  наукой,  другихъ  искусствомъ, 
третьихъ,  наконецъ,  многочисленными  отраслями  производства 

богатства;  но  каждый  принесетъ  бол-Ье  пользы,  занимаясь  лю- 
бимымъ  предметомъ,  если  у  него  будетъ  серьезная  ученая  под- 

готовка. Ученые,  артисты,  физики,  медики,  химики,  соцхологи, 

поэты,  историки  извлекутъ  для  себя  громадную  пользу,  уд'Ьляя 
часть  времени  на  работу  или  на  фабрик-Ь  или  на  ферм1&,  при- 

ходя въ  соприкосновеЕ1е  съ  людьми  въ  пхъ  общей  повседневной 
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работ'Ь  II  сознавая,  что  исполняютъ  свою  обязанность  наравн'Ь 
съ  непривилегированными  рабочими  для  увеличен1я  общаго 

благосостоян1я.  Историки  и  соцгологи  несравненно  лучше  из- 

учаютъ  челов'Ьчество  не  по  н'Ькоторымъ  его  представителямъ  и 
не  по  одн-Ьмъ  только  книгамъ,  но  въ  ц'Ьломъ  его  состав-Ь,  въ 
повседневной  его  жизни,  работ'Ь  и  д'Ьлахъ.  Насколько  бы  ме- 

дицина больше  ц-Ьнила  гиг1еническ1я  услов1я  л1Ькарства,  если 
бы  молодые  доктора  ухаживали  сами  за  больными,  а  сид1злки 

учились  бы  этому  у  докторовъ!  Насколько  сильн-Ье  проникался 
бы  поэтъ  01цуш,ен1ями  красотъ  природы,  насколько  глубже 

могъ  бы  онъ  познать  челов'Ьческое  сердце,  если  бы  самъ  въ 
кругу  землепашцевъ  встр^Ьчалъ  восходъ  солнца  за  плугомъ, 

если  бы  боролся  противъ  бурь  вм'Ьст'Ь  съ  матросами  на  кора- 
бляхъ  и  собственнымъ  опытомъ  испыталъ  поэз110  труда  и  от- 

дыха, горя  и  радости,  борьбы  и  поб-Ьды.  «Живите  полною 
жизнью;  каждый  проживаетъ  ее,  но  немноие  ее  знаютъ»,  ска- 

залъ  Гёте,  но  какъ  мало  поэтовъ  сл-Ьдуютъ  его  сов-Ьту! 
Такъ  называемое  разд'Ьлен1е  труда  выработало  систещ^  бла- 

годаря которой  большинство  людей  обречено  на  всю  жизнь  на 
утомительную  однообразную  работу.  Если  же  мы  примемъ  во 
вниман1е,  какъ  мало  людей  пользуются  благосостояшемъ  въ 

современномъ  обш.еств'Ь  и  какъ  безполезно  затрачивается  ихъ 
трудъ,  то  должны  будемъ  признать  вм-Ьст-Ь  съ  Франклиномъ, 
что  пятичасовой  работы  въ  день  вполн-Ь  достаточно  для  пре- 
доставлен1я  каждому  члену  цивилизованной  нащи  того  ком- 

форта, какимъ  пользуются  весьма  немног1е,  если  вс^Ь  будутъ 

принимать  равном-Ьриое  участ1е  въ  производств-Ь.  Но  со  времени 
Франклина  мы  несколько  ушли  впередъ,  и  на  этотъ  прогрессъ 
я  указалъ  на  предыдущихъ  страницахъ:  производительность 

работы  можетъ  быть  увеличена  до  громадныхъ  разм-Ьровъ,  а 
самая  работа  сд-блаться  легкой  и  пр1ятной,  Бол-Ье  половины  дня 
можетъ  быть  предоставлено  каждому  для  занятхя  пскусствомъ, 

наукой, — словомъ,т'Ьмъ,  что  ему  по  вкусу,  и  эти  занят1я  принесутъ 
ему  гораздо  бол'Ье  пользы,  такъ  какъ  онъ,  употребивъ  полдня 
на  производительныя  работы,  будетъ  заниматься  облюбованной 

отраслью  изъ  любви  къ  Д'Ьлу,  а  не  съ  корыстной  ц'Ьлыо.   Но- 
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мимо  того,  общество,  основанное  на  принципахъ  общаго  труда, 

будетъ  настолько  богато,  что  каждый  членъ  его — мужчина  или 
женщина, — достигнувъ  изв-Ьстнаго  возраста  (скажемъ,  сорока 
Л'Ьтъ),  можетъ  быть  освобожденъ  отъ  нравственнаго  обязательства 

принимать  непосредственное  участ1е  въ  ручномъ  труд-Ь  и  будетъ 
им'Ьть  возможность  посвятить  себя  всец'Ьло  излюбленной  отра- 

сли науки  и  искусства.  Всл'Ьдствхе  этого  появятся  новыя 
изыскан1я,  новое  свободное  творчество.  Въ  обществ-Ь  этомъ  не 
будетъ  нищеты,  а  будетъ  только  общее  благосостоян1е;  въ  немъ 

не  будетъ  того  раздвоен1я  сов'Ьсти,  которое  отравляетъ  жизнь 
и  паралпзуетъ  каждое  честное  стремлен1е,  и  общество  это  уне- 

сется въ  высш1я  сферы  прогресса,  свойственнаго  челов-Ьческой 

природ-Ь. 



ГЛАВА  IX. 

Заключен1е. 

Читатели,  им-ЬЕшхе  терп-Ьпте  просл-Ьдить  за  собранными  въ 
этой  книг'Ь  фактами,  и  особенно  т-Ь  изъ  нихъ,  которые  вдума- 

лись въ  эти  факты,  вынесутъ  несомн'Ьнное  уб'Ьждеше,  что  въ 
посл'Ьднюю  половину  прошлаго  стол'Ьт1я  челов'Ькъ  удивительно 
овлад'Ьлъ  производительными  силами  природы.  Сравнивъ  воз- 
можныя  усовершенствован1я,  указанный  въ  этой  книг-Ь,  съ 
настоящимъ  положешемъ  промышленности,  мнопе  изъ  чита- 

телей, над-Ьюсь,  зададутъ  себ'Ь  вопросъ,  насколько  экономичны 
употребляемые  въ  настоящее  время  способы  для  удовлетворешя 

челов'Ьческихъ  потребностей  при  современномъ  разд-Ьденхи  про- 
изводства п  функц1Й,  и  дМствительно  ли  они  соблюдаютъ 

вконом110  въ  распред-Ьленш  челов'Ьческихъ  силъ  или  же  пред- 
ставляютъ  изъ  себя  только  безполезные  остатки  прошлаго, 

которое  было  погружено  во  мракъ  нев'Ьжества  и  прит'Ьснен1я 
и  никогда  не  принимало  въ  расчетъ  ц'Ьнности  челов-Ьческой 
жизни. 

Въ  области  землед'Ьл1я  вполн-Ь  доказано,  что  если  только  не- 
большая часть  времени,  затрачиваемаго  теперь  на  обработку 

полей,  была  бы  посвяп],ена  капитальному  улучшешю  почвы,  то 

для  того,  чтобы  выращивать  годовую  пищу  семьи— скажемъ 

5  челов-Ькъ, — имъ  всЬмъ  пришлось  бы  работать  не  бол-Ье  15  дней 
въ  году,  и  эта  работа  не  была  бы  тяжелымъ  невольническимъ 

трудомъ,  а  только  удовлетворяла  бы  всякаго  здороваго  челов-Ька. 
Я  доказалъ,  что  при  посредств-Ь  метода  интенсивнаго  огород- 

нпче'ства  овощи  и  плоды  могутъ  быть  выращиваемы  въ  такомъ 
количеств-^,  что  люди  получатъ  обильную   растительную    пищу 
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п  фрукты,  если  только  захотятъ  посвятить  огородничеству  т15 

часы,  которые  каждый  охотно  работаетъ  на  св'Ьжемъ  воздух-Ь 
посл1>  проведеннаго  въ  занят1яхъ  наукой,  на  фабрик-Ь  или  въ 
шахт-Ь  времени,  и  производство  пищевыхъ  продуктовъ  сд-Ьдается 
уже  не  промысломъ  какой-либо  одной  личности,  но  соединен- 
нымъ  и  заран-Ье  обдуыаннымъ  занят1емъ  ц-благо  общества. 

Вполн'Ь  доказано, — и .  справедливость  этого  легко  пров-Ьрить 
саыимъ  при  вычислен1и  Д'Ьйствительной  траты  труда  при  по- 
стройк^Ь  рабочихъ  домовъ  частными  лицами  и  муниципалитета- 

ми*),— что  при  комбинац1и  труда  20 — 24-м'Ьсячеой  работы  одного 
мужчины  вполн'Ь  достаточно  для  обезпечен1я  навсегда  семьи 
изъ  5  челов'Ькъ  пом'Ьщешемъ  въ  дом-Ь,  снабженномъ  всЬми  при- 
способлен1ями  современной  гипены  и  современнаго  вкуса. 

Прим'Ьняя  къ  воспитан110  д'Ьтей  уже  введенные  тамъ  и  сямъ 
методы,  можно  легко  достичь  того,  что  д-Ьти  моложе  14  — 15  л. 
получатъ  обширныя  св'Ьд'Ьн1я  какъ  о  природ-Ь,  такъ  и  о  чело- 
в-Ьчеств-Ь,  з'своятъ  способы  прим'Ьнен1я  технической  работы  и 
ученыхъ  изысканш,  и  сердца  ихъ  глубоко  проникнутся  чув- 
ствомъ  справедливости  и  всеобщей  солидарности.  Юноши  усво- 

ятъ  въ  посл'Ьду10щ1я  4—5  л-Ьтъ  законъ  природы  и  принципы 
техники,  на  которыхъ  основано  удовлетворен1е  всЬхъ  матерхаль- 
ныхъ  потребностей.  Они  не  только  не  буду тъ  стоять  ниже  «сне - 
щалистовъ»,  оканчивающихъ  курсъ  въ  нашихъ  университетахъ, 
но,  наоборотъ,  сд1злаются  совершенными  существами,  обученными 

физической  и  умственной  работ15,  и  будутъ  гораздо  выше  спе- 
щалистовъ  во  всЬхъ  отношен1яхъ  и  въ  особенности  въ  области 

научныхъ  и  техническихъ  изобр'Ьтен1й. 
Все  это  доказано  на  д-Ьл-Ь  и  познано  опытомъ,  невзирая  на 

неисчислимыя  препятств1я,  по  обыкновен110  преграждающхя  путь 

всякому  нововведенш;  все  это  достигнуто  скромными  земле - 

д-Ьльцами,  изъ  рукъ  которыхъ  жадные  лендлорды  и  средн1е 
классы  общества  вырываютъ  плоды  ихъ  трудовъ,  раньше  ч-Ьмъ 
они  созр'Ьли,  скромными  учителями,  которые  часто  изнемогали 

')  Что  можно  пров'Ьрить  цифрами,  извлеченными  нзъ  ТЬе  №п111  Аппиа! 

Керог!  оГ  1Ье  Сотга1881оиег  оГ  ЬаЬоиг  оГ  1Ье  Ъ'^пИес!  81а1е8,  Гог  И\е  уеаг,  1893. 
ВиИсИпе  аи(1  Ьоап  А88ос1а^1оп8. 
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подъ    бременемъ    своего    экономпческаго   положен1я  и  предраз- 
судковъ. 

Къ  чему  ше  привели  всё  эти  одержанныя  поб'Ьды  въ  насто- 
ящее время? 

Девять  десятыхъ  населен1я  странъ,  вывозящихъ  хд-Ьбъ  (какъ, 
напр.,  Росс1я),  половина  населен1я  странъ,  которыя,  подобно 

Франщи,  питаются  хл-Ьбонъ  внутренняго  производства,  полу- 
чаютъ,  какъ  древн1е  рабы,  только  крупицы  отъ  почвы,  которую 

возд'Ьлываютъ,  и  отъ  машинъ,  на  которыхъ  они  работаютъ,  такъ 
какъ  налоги,  ренты  и  ростовщики  держатъ  ихъ  постоянно  впро- 

голодь. Въ  конц'Ь  ХУШ  стол'Ьт1я  мног1е  народы  пахали  т-Ьми 
же  самыми  оруд1ями,  которыми  пахали  въ  средн1е  в'Ька  ихъ 
предки,  жили  въ  той  же  самой  неув-Ёренности  въ  завтрашнемъ 
дн'Ь  и  не  получали  никакого  воспйтан1я. 
Въ  промышленныхъ  странахъ  двуxм^Ьсячной  работы — даже 

мен-Ье — достаточно  для  снабженхя  самой  обильной  мясной  и  ра- 
стительной пищей.  По  исчислен1ю  же  Энгеля  и  его  многочи- 

сленныхъ  посл-Ьдователей,  на  прокормлен1е  семьи  рабоч1й  дол- 

женъ  тратить  Уа  годового  заработка,  т.-е.  6  м-Ьсяцевъ  или  даже 
больше.  А  пища  эта  состоитъ  только  изъ  хл-Ьба  и  сала, — ею 
питаются  бол^^е  половины  англ1йскихъ  д-Ьтей. 

Одного  м-Ьсяца  работы  въ  годъ  вполн'Ь  достаточно  для  доста- 
влен1я  рабочему  здороваго  жилища.  Теперь  же  онъ  тратитъ 

25— 407о  годового  заработка  (3—5  м'Ьсяцевъ  [въ  году)  на  неболь- 
шое, часто  нездоровое  пом'Ьщен1е,  которое  никогда  не  будетъ 

принадлежать  ему;  въ  45  —  50  Л'Ьтъ  его  прогонятъ  съ  фабрики, 

такъ  какъ  работа,  которую  онъ  всю  жизнь  д-Ьлалъ,  можетъ  быть 
исполнена  машиной  и  ребенкомъ. 

ВсЬ  мы  знаемъ,  что  ребенокъ  долженъ  непрем-Ьнио  знако- 

миться съ  силами  природы,  изъ  которой  онъ  впосл'Ьдствхи  бу- 

детъ извлекать  для  себя  пользу,  что  онъ  долженъ  итти  въ  уро- 

вень съ  прогрессомъ  науки  и  техники,  долженъ  обучаться  на- 

укамъ  и  ремесламъ.  ВсЬ  этого  желаютъ,  но  что  же  вм-Ьсто  этого 

д-Ьлаютъ?..  Посылаютъ  десяти,  даже  девятил-Ьтнихъ  мальчиковъ 
возить  тачки  въ  копяхъ  или  съ  обезьяньимъ  проворствомъ 

связывать  концы  разорванныхъ  прядильною  машиною  нитокъ 
13 
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а  13-л'Ьтнихъ  д1>вочекъ  —  работать  какъ  взрослыхъ  женщпнъ 

на  ткацкихъ  станкахъ,  дышать  отравленнымъ,  чрезы'Ьрно  горя- 
чимъ  воздухоыъ  въ  хлопчатобумажныхъ  фабрикахъ  или  даже 

отравляться  въ  уб1йственныхъ  гончарныхъ  ыастерскихъ  Стаф- 

фордсшира.  Т'Ьмъ  же  д-Ьтямъ,  которымъ  выпадаетъ  на  долю 
р-Ьдкое  счастье  получить  какое-либо  образованхе,  мы  подавляемъ 
умъ  безполезною  тратою  времени,  лишая  ихъ  возможности  сд'Ь- 
латься  самимъ  производительными  тружениками.  При  подобной 

систем-Ь  воспиташя,  ц'Ьлью  котораго  служитъ  «выгода»,  а  сред- 
ствомъ  «спец1ализац1я»,  мы  обрекаемъ  на  смерть  т'Ьхъ  учителей, 
которые  серьезно  относятся  къ  своимъ  обязанностямъ.  Сколько 

безполезныхъ  страдашй  разливаетъ  по  св'Ёту  такъ  называемая 
цивилизованная  страна! 

Оглядываясь  на  прошлое,  когда  люди  страдали  точно  такъ  же, 

мы  можемъ  сослаться  на  то,  что  они  были  не  отв-Ьтственны 
благодаря  господствовавшему  тогда  нев'Ьжеству;  теперь  же 
людямъ  ген1Й,  вдохновленный  новМшимъ  «возрожден1емъ», 
указываетъ  путь. 

Въ  течение  ц-Ьлыхъ  стол1Ьт1й  добыча  пип];и  была  непосильнымъ 
бременемъ,  проклят1емъ  для  челов'Ьчества, — теперь  же  надобность 
въ  подобномъ  труд-Ь  миновала.  Если  вы  сами  создадите  почву 
и  частью  температуру  и  влажность,  которую  требуетъ  каждое 

растен1е,  то  уб-Ьдитесь,  что  добыван1е  годового  пропитан1я  семьи 
при  рац1ональной  культур-Ь  требуетъ  такъ  мало  работы,  что 
она  представляетъ  собою  только  отдыхъ  отъ  другихъ  занят1й. 

Если  вы  вернетесь  къ  земл'Ь  и  будете  работать  заодно  съ  со- 
седями, вм-Ьсто  того  чтобы  скрываться  отъ  нихъ  за  высокой 

оградой,  если  вы  будете  принимать  то,  чему  научи лъ  васъ 
опытъ,  опираясь  на  науку  и  техническ1я  изобр1зтен1я,  всегда 

готовыя  къ  вашимъ  услугамъ,  вы  сами  будете  поражены  раз- 
нообраз1емъ  и  обил1емъ  тшщ,  добытой  изъ  земли,  и  будете  вос- 

хиш,ены  громаднымъ  количествомъ  знашя,  которое  пр1обр'Ьтутъ 
ваши  д-Ьти  возл'Ь  васъ,  быстрымъ  развитхемъ  ихъ  разума  и 
легкостью,  съ  которой   они  ознакомятся  съ  законами  природы. 

Устройте  же  фабрики  и  заводы  возл*  вашихъ  садовъ  и  рабо- 

тайте на  нихъ:    пусть   это   будутъ   не   гигантск1я   здан1я,   гд'Ь 
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перерабатываются  громадный  массы  металловъ,  которыя  лучшй 
располагать  въ  м1зСтностяхъ,  указанныхъ  имъ  самой  природою, 

но  самыя  разнообразныя  мастерск1я,  гд-Ь  будетъ  вырабатываться: 
асе,  что  нужно  прихотливому  вкусу  цивилизованныхъ  людей. 

Это  будутъ  не  так1я  фабрики,  въ  которыхъ  д'Ьти  теряютъ  свой 
д'Ьтск1й  обликъ  въ  адской  атмосфер-Ь,  но  фабрики  просторныя, 
гигхеничныя,  а  сл'Ьдовательно,  и  экономныя,  гд1Ь  челов'Ьческая 
жизнь  будетъ  ц-Ьниться  бол-Ье,  ч'1Ьмъ  машины  или  пр1обр'Ьтен1е 
громадныхъ  барышей.  На  так1я  фабрики  мужчины,  женш,ины  и 

д-Ьти  не  будутъ  сгоняться  голодомъ,  а  будутъ  привлечены  туда 
желан1емъ  найти  себ'Ь  д15ятельность  по  вкусу  и,  ̂ при  помоп],г1 
машинъ  и  двигателей,  избирать  соотв'Ьтству&ш,1я  наклонностямъ 
занят1я.  Фабрики  эти  будутъ  построены  не  для  продажи  безпо- 
лезныхъ  и  вредныхъ  предметовъ  порабощеннымъ  афрпканцамъ, 

но  для  удовлетворен1я  неудовлетворенныхъ  потребностей  мил- 
л1оновъ  европейцевъ.  И  вы  опять-таки  будете  поражены  т-Ьмъ, 
какъ  легко  и  какъ  скоро  вы  удовлетворите  всЬ  ваши  потреб- 

ности въ  одежд'Ь  и  роскоши,  разъ  производство  будетъ  служить 
для  того,  въ  чемъ  всЬ  нуждаются,  а  не  ради  доставленхя  гро- 

мадныхъ барышей  н'Ьсколькимъ  акц1онерамъ  и  не  для  набивашя 
золотомъ  кармановъ  предпринимателей.  Вы  сами  быстро  заинте- 

ресуетесь этимъ  д-Ьломъ  и  будете  наслаждаться  стремлен1емъ 
вашихъ  д-Ьтей  ознакомиться  съ  силами  природы,  машиннымъ 
производствомъ  и  быстрымъ  развит1емъ  ихъ  ген1альной  изобре- 
тательности. 

Это  будущее  возможно,  достижимо;  настояш;ее  же  осуждено 

на  безвозвратное  исчезновен1е.  Что  же  м-Ьшаетъ  намъ  повер- 
нуться къ  настоящему  спиной  и  итти  навстр-Ьчу  будущему?  Не 

«недостатокъ  въ  научныхъ  св'Ьд'Ьн1яхъ»,  но,  во-1-хъ,  низкая 
алчность  жаднаго  челов'Ька,  который  убиваетъ  несущую  золотыя 
яйца  курицу,  и,  во-2-хъ,  умственная  наша  .^-Ёнь,  трусость  ума,  ' 
тщательно  оберегающая  прошлое. 

Наука  и  такъ  называемая  практическая  мудрость  в-Ьками 
втолковывали  челов'Ьку:  «Хорошо  быть  богатымъ  и  быть  въ 
состоян1и  удовлетворять  сполна  свои  матер1альныя  потребно- 

сти.  А   единственное     средство     разбогат'Ьть  —  это    направить 

13* 
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свой  умъ  и  способности  на  то,  чтобы  друпе  люди  —  неволь- 
ники, рабы  или  наемники  на  жаловань-Ь  —  добывали  для  васъ 

богатство.  У  васъ  Н'Ьтъ  выбора:  вы  должны  или  стать  въ  ряды 

крестьянъ  и  рабочихъ,  которые  (несмотря  на  пресловутыя  об-Ь- 
щан1я  экономистовъ  и  моралистовъ)  обречены  на  голодовку 

посл'Ь  каждаго  плохого  урожая  и  во  время  стачекъ,  или  же 

нужно  напрягать  ваши  способности  на  то,  чтобы  сд'Ьлаться  или 
военныыъ  главнокомандующимъ,  или  однимъ  изъ  колесъ  госу- 
дарственнаго  механизма,  или,  наконецъ,  стать  хоояиномъ  людей 

въ  промышленности  и  торговл'Ь».  Такъ  и  было  въ  течен1е  мно- 
гихъ  стол-ЁтШ,  и  люди  покорно  сл-Ьдовали  этому  зав-Ьту,  не  д-Ьлая 
счастливыми  ни  себя,  ни  своихъ  д-Ьтей.  Нов-Ьйшее  знаше  пред- 
лагаетъ  мыслящимъ  людямъ  другой  выходъ.  Для  того,  чтобы 

разбогат-йть,  имъ  не  нужно  вырывать  кусокъ  хл-Ьба  изо  рта  дру- 
гихъ, — самымъ  рац1ональнымъ  обш,ествомъ  будетъ  то,  въ  кото- 

ромъ  люди,  работая  умомъ  и  руками  при  помощи  изобр'Ьтенныхъ 
и  им-Ьющихъ  быть  изобр-Ьтенными  машинъ,  могутъ  доставлять 
себ'Ь  всевозможный  богатства.  Техника  и  наука  не  отстанутъ; 
направленныя  наблюден1емъ,  анализомъ  и  опытомъ,  он-Ь  отв-Ь- 
тятъ  на  всЬ  запросы,  сокращая  необходимое  для  пр1обр'Ьтен1я 
благосостояшя  время,  такъ  что  его  будетъ  вполн-Ь  достаточно 
для  отдыха.  Об-Ьщать  счастхе,  конечно,  невозможно:  счастхе  за- 
виситъ  настолько  же  отъ  самого  челов-Ька,  сколько  и  отъ  его 
обстановки,  но  можно  вполн'Ь  гарантировать  удовлетворен1е,  ко- 

торое челов'Ькъ  можетъ  найти  въ  разностороннемъ  и  полномъ 
прим-Ьнеши  своихъ  способностей,  въ  работ-Ь  безъ  переутомлен1я 
и  въ  сознанхи  того,  что  благосостоян1е  его  основано  не  на  стра- 
дашяхъ  ближнихъ. 

Вотъ  горизонтъ,  который  открываютъ  мои  изыскан1я  всякому 
непредубежденному  уму. 



ПРИЛОЖЕН1Е. 

А.  Ввозъ  во  Францш. 

Франфя  ввозитъ  'До  потребляемаго  ею  хл'Ьба,  но  за  посл'Ьднее  время 
землед'Ьл1е  сделало  такле  быстрые  успехи,  что  во  Фраыщи,— не  считая  даже 
Алжира, — будетъ  скоро  избытокъ  хл1;ба.  Ввозъ  вина  почти  равняется  вы- 

возу, а  изъ  пии1,евыхъ  продуктовъ  только  кофе  и  ласляннстыя  растен1я  на- 
долго еще  останутся  предметами  ввоза.  Коксъ  и  уголь  Франция  получаеть 

изъ  Бел1>п"к  п  не  пользуется  собственнымъ  топлпвомъ  только  благодаря 
плохому  способу  добычи  угля.  Другими  главными  предметами  ввоза  слу- 
.катъ:  хлопокъ  (почти  на  75.000,000  руб.),  шерсть  сырьемъ  на  ту  же 

сумму,  шелкъ-сырецъ  (почти  на  47.000,000  руб.),  кожи  и  м-Ьха.  Вывозъ 
ману({1актурныхъ  товаровъ  достигалъ  въ  1890  г.  752.000,000  руб.,  упавъ  въ 

сл'Ьдующемъ  году  до  695.000,000  руб.  Вывозъ  тканей  оценивался  въ 
1895)  г.  въ  280.000,000  руб.,  а  въ  1891—94  годахъ  въ  235.000,000  руб.  Вы- 

возъ же  вс^хъ  мануфактурныхъ  товаровъ  въ  1890  году  ==  64.000,000  руб., 
а  въ  1891—94  годахъ=45.000,000  руб. 

В.  Ростъ  промышленности  въ  Росс1и. 

Развит1е  промышленности  въ  Росс1и  выражается  следующими  цифрами 
въ  тысячахъ  рублей: 

1880—81.  1893—94. 

Чугуннаго  литья    82,814  239,230 
Железа    54,238  91,180 
Стали    56,682  90,334 
Рельсовъ    37,224  41,360 

Каменнаго  угля    608,838  1.564,000 

Нефти    64,860  1.021,780 

Сахара    47,282  107,818 
Местнаго  хлопка    2.754  11,515 
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1880.  1889. 
въ  тысяч.  въ  тысяч. 

рубл.  рубл. 

Бумажной  пряжи        69,654  176,344 
Бумажной  ткани        93,718  208,962 

Набивного  и  крашенаго  товара    .   .     57,434  68,432 

С  Железное  производство  въ  Герман1и. 

Нпжесл'Ьдующ1я  таблицы  даютъ  приблизительное  понятие  о  рост'Ь  гор- 
нон  и  металлургической  промышленности  Герман1н.  Добыча  минераловъ 
въ  Германской  пмпер1н  была  въ  тысячахъ  пудовъ. 

1883  г.  1893  г. 

Каменнаго  угля   3.468,466  4.759,126 
Лигнита         897,822  1.370,386 
Железной  руды         534,192  779,048 
Цинковой  руды           42,036  45,200 

Минеральныхъ  солей  (преиму- 
щественно поташа)     ....         94,612  147,498 

1874  г.  1894  г. 

Чугуна         118,188  333,694 
Железа,    стали    въ    полуобра- 

ботанномъ  вид-Ь   и   въ  изд'Ь- 
Л1яхъ           30,318  361,150 

1883  г.  1893  г. 

Ввозъ  жсл-Ьза  и  стали    ....  46,977  21,648 
Вывозъ  жел-Ьза  и  стали    .   ,   .  33,908  124,593 
Общ!  и    итогъ    потреблсн1я   въ 

стран-Ь    чугуна,    жел-Ьза    и 
стали    131,259  233,900 

Потреблен1е  того  же  самаго  на 

одного  человека    127  фунтовъ.  177  фунтовъ. 

Производство  на  челов-Ька  .   .  ПО  „                      256       „ I-'
 

'      Еще  бол'15е  поразительная  разница  въ  велпкомъ  герцогстве  Люксембург- 
скомъ: 

1868  г.  1893  г. 

Добыча  жел-Ьзной  руды  ....  44.764,000  207.824,000 
Вытиавка  чугуна  (съ  1871  г.)  .  5.790,800  34.614,600 
Производство  стали,  начавшее- 

ся только  съ  1886  г    1.274,350  8.005,400 
Число  занятыхъ  рабочихъ  .  3,508  7,087 

(11звлсчсн1е  изъ  Лонгпа!  оГ  (Ье  Угон  аш!  81ее1  1п5и1и1е,  1895  года.) 
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В.  Машинное  производство  въ  Гермаши. 

1'остъ  производительной  силы  въ  Герман! и  бо-тЬе  всего  подтверждается 
разв11Т1емъ  ея  машпннаго  производства.  Въ  1879  году  въ  Прусс1и  было 
29,985  постояпныхъ  маптинъ  (887,780  лошадпныхъ  снлъ),  5,442  подвпжныхъ 
машпнъ  (47,100  лошадпныхъ  снлъ)  п  623  машины  на  нароходахъ  (50,310 
лошаднныхъ  силъ).  Всего  35.960  наровыхъ  машинъ  (985,190  лошадиныхъ 

силъ).  Пятнадцать  л-Ьтъ  спустя  получились  сл'Ьду10Щ1я  цифры:  57,224  по- 
стоянныхъ  машинъ  (2.172,С00  лошадиныхъ  снлъ),  14,425  подвпжныхъ  ма- 

шинъ (147,130  лошадиныхъ  силъ)  и  1,726  нароходныхъ  машинъ  (219,770  ло- 
шадиныхъ силъ).  Всего  73,375  наровыхъ  машинъ  (2.539,150  лошадиныхъ  силъ). 

Такой  же  ростъ  замечается  и  въ  Бавар1и.  Въ  1879  году  тамъ  значилось: 

2,411  постоянныхъ  машинъ  (70,680  лошадиныхъ  силъ),  892  подвпжныхъ  ма- 
шины (5,520  лошадиныхъ  силъ)  и  98  пароходныхъ  машинъ  (2,860  лошадп- 
ныхъ си.чъ).  Всего  3,401  паровая  машина  (79,060  лошадиныхъ  силъ).  Въ 

1889  году  было:  3,819  постоянныхъ  машинъ  (124,680  лошадиныхъ  силъ), 
2,021  подвпжныхъ  машпнъ  (13,730  лошадиныхъ  снлъ)  п  38  пароходныхъ 
машинъ  (4,370  лошадиныхъ  силъ).  Всего  5,868  паровыхъ  машинъ  (142,750 
лошадиныхъ  сплъ). 

Профессоръ  Лексисъ  насчитывалъ  въ  1879  году  въ  Германской  нмпер1и 

65,170  паровыхъ  машпнъ  (4,510  лошадиныхъ  силъ].  Въ  1892  году  чпсло  ло- 
шадиныхъ силъ  увеличилось  до  7.200,000,  а  именно:  2,500— въ  постоянныхъ 

машинахъ,  4.200,000  —  въ  подвпжныхъ  машинахъ  п  500,ССЮ  —  въ  пароход- 

ныхъ машннахъ.  (ЗсЬтоИег'з.  ТаЬгЬисЬ,  XIX  \,  стр.  275.) 
Быстрый  ростъ  машпннаго  производства  всего  нагляднее  выражается 

въ  нпжестЬдующихъ  цифрахъ,  обозначающпхъ  вывозъ  изъ  Герман1п: 

Машинъ  н  принадлежностей 
къ  ЕИМЪ       

Швейныхъ  машинъ  п  при- 
надлежностей къ  нимъ  .   . 

Локомотивовъ  и  локомоби- 
лей    2,632  3,948 

ВсЬмъ  известно,  что  часть  германскпхъ  швейныхъ  машинъ  и  большое 

количество  инструментовъ  ввозятъ  въ  Англ1ю  и  что  англ1Йск1я  книги  реко- 
мендуютъ  германск1е  инструменты. 

Е.  Хлопчатобумажное  производство  въ  Германш. 

Докторъ  Шульце-Геверницъ  въ  своей  превосходной  книг^Ь  „Хлопчатобу- 
мажная иромьпилонность  въ  Англ1и  и  на  континенте"  обраш,аетъ  внима- 

Н1Р  па  то,  что   хотя   Горман1я  еще  и  ыс  достигла  въ  хлопчатобумажномъ 

1890  г. 1895  г. 
тысячъ  руб. тысячъ  руб. 

23,030 30,221 

2,961 4,042 
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производстве  той  высокой  точки,  какой  она  достигла  въ  Англ1п,  но  что 

т-Ьмъ  не  мен-Ье  лрогрессъ  въ  этомъ  отношен1и  но  подлежнтъ  сомн'Ён1ю. 
Стоимость  аршина  одноцв'Ьтной  бумажной  ткани,  несмотря  на  низкую  за- 

работную плату  и  большее  количество  рабочихъ  часовъ,  гораздо  выше 

въ  Герман1п,  ч-Ьмъ  въ  Англ1и,  какъ  это  видно  изъ  нижесл'Ьдующихъ  срав- 
нительныхъ  таблпцъ: 

Въ  Англ1и.  Въ  Гермаши. 
Количество  рабочихъ  час. .  9  часовъ.  12  часовъ. 

Средн1й  нед-Ёльный  зарабо- 
токъ  рабочихъ          7  руб.  80  коп.  5  руб.  60  коп. 

Количество  аршпнъ  вырабо- 
танныхъ  однимъ  ткачомъ 

въ  нед-йлю           907  аршинъ.  599  аршинъ. 
Стоимость    одного    аршина 

работой    0,86  коп.  0,93  коп. 

При  этомъ  онъ,  однако,  зам-Ьчаетъ,  что  во  всЬхъ  сортахъ  набивной  бу- 

мажной ткани,  гд'Ь  играютъ  роль  краски,  фантаз1я  и  изобретательность, 
преп.мугч,естео  остается  вссц1ьло  на  сторонп  нсбольгигсхъ  хсрмапскихь 
фабргтъ. 

Что  же  касается  прядильныхъ  фабрпкъ,  то  преимущество  пхъ  всецело 
на  стороне  англ1йскихъ,  а  число  рабочихъ  на  1,000  веретенъ  въ  разныхъ 
странахъ  различно,  такъ,  наприм^ръ: 

Па  1,000  веретенъ. 
Бомбей   25     рабочихъ. 
Итал1Я   13  „ 

Эльзасъ   ,       9*/2        п 
Мюльгаузенъ        7'/2        » 
Гермашя  въ  1861  году   20  „  . 

„  1882    „   отъ  8  до    9 

Англ1'я        „  1837    „        7  „ 
»  »  1887    „           3  „ 

За  последн1я  десять  л^тъ  произошли  значительный  улучшен1я.  „Съ 

1884  года  Пнд1я  сильно  развивается,— говорить  Шульце-Геверницъ.  —  Не- 
сомненно также,  что  и  въ  Герман1и  за  последнее  время  сокраш,ено  число 

рабочихъ  на  1,000  веретенъ".  ,,Изъ  собраннаго  мною  громаднаго  количе- 
ства матер1ала, — добавляетъ  онъ,— я  выбралъ  следующая  цифры,  которыя, 

однако,  касаются  исключительно  лучшнхъ  и  наиболее  технически  усовер- 
шенствованныхъ  прядильныхъ  фабрикъ: 

На  1,000  веретенъ. 
Швейцар1я   6 — 2  рабочихъ. 
Мюльгаузенъ   5—8        „ 
Бавария   6-2        „ 

Саксин1Я  (иовыя  великолепныя  фабрики).  .    .    7 — 2        „ 



1875  г. .  1891  г. 

32-6 
35-9 34 

34 
39-3 42-4 9—7 

7-8 

72 
66 
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Вогезы.  Фрапфя  (старыя  прядпльн.  фабрики)  .    8 — 9        „    рабочихъ. 
Р0СС1Я   16—6        „ 

Средн1Й  номеръ  для  этой  пряжи  колеблется  мезкду  20-мъ  и  30-мъ. 

Усовершенствовашя  въ  Лугсбург'Ь   въ  1871-1895   годахъ  выражаются 
въ  нижесл'Ьдующихъ  цнфрахъ: 

На  веретено  фунтовъ  пряжи 
Номера   
На  веретено  фунтовъ  хлопка 
Рабочихъ  на  1,000  веретенъ 
Рабочихъ  часовъ  въ  нед15Л10 

Заработная  плата  повышена  повсем'Ьстно. 

Р.  Горная  и  мануфактурная  промышленность  въ  Аветр1и. 

Достаточно  указать  на  увеличен1е  горной  промышленности  въ  Австро- 
Венгр1И  и  на  современное  положен1е  ея  мануфактуры,  чтобы  дать  пред- 

ставлен1е  объ  нхъ  развит1и  въ  этой  стран'Ь. 
Стоимость  ежегодной  добычи   угля  и  жел-Ьза  сл'бдуюиця  въ  тысячахъ 

^^'''^'-  1880  г.  1893  г. Угля  (въ  Австр1и)    15,143  26,282 
Бураго  угля  (въ  Австр1и)    .  12,041  26,671 

Чугуна  (въ  Австро-Венгр1п).  16,440  28,348 

Въ  настоящее  время  вывозъ  угля  вполне  равняется  его  ввозу. 
Что  же  касается  обработки  волокнистыхъ  веществъ,  то  въ  1890  году  въ 

одной  только  Австр1И  им-Ьлось  1,970  наровыхъ  машинъ  (113,280  лошадн- 
ныхъ  силъ).  Бумагонрядпленъ  было  153  съ  2.392,360  веретенами  и  33,815 
рабочими,  ткацкихъ  же  фабрпкъ  имелось  194  съ  47,902  механическими 
станками. 

Ввозъ  хлопка  достигалъ  въ  1894  году  внушительной  цифры  40,730,000  р. 

(пряжи  —  12.925,000  р.),  шерсти  —  28.200,000  р.  (шерстяной  пряжи  — 
16.685,000  р.),  шелка— 14.664,000  р.;  вывозъ  же  шерстяныхъ  товаровъ  въ 
Австрш  равнялся  ввозу. 

О.  Вычислен1я  гг.  Гиффена  и  Флёкса  относительно  значешя 

Великобритан1и  въ  мхровой  торговл-Ь. 

Я  предпошлю  этимъ  вычислен]ямъ  несколько  зам'Ьчан1й. 
Когда  въ  1882 — 86  годахъ  въ  Всликобритан1и  и  Ирландии  произошло 

внезапное  паден1'е  вывоза  и  протектионисты  подняли  шумъ,  жалуясь  глав- 
нымъ  оп[1азомъ  на  вредъ  для  а11гл1Йско11  торгпили.  прпчмиясмын  „сопсрпи- 

честиомъ  Герма1пи",  г.  Гпффенъ  въ  Х^^иаисе  К^туя  п   въ   доклад!;,   пре-\- 
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ставленномъ  Воагй  оГ  Тгайе  Сотт188юп,  разсл1здовалъ  статистику  между- 
народной торговли.  Поел*  него  г.  Флёксъ  довелъ  изучен1е  этого  вопроса 

до  поздн15Йшаго  пер10да  времени.  Онъ  подтвердилъ  выводы  г.  Гиффена  и 

старался  доказать,  что  пресловутое  „соперничество  Герман1и" — чистейшая 
выдумка. 

Выводы  г.  Гиф(|)ена,  собранные  г.  Флёксомъ  (ТЬе  Сотгаегс1а1  8ирге- 
тасу  оГ  ОгеаЬ  Вг11а1П  въ  ЕсопотгссЛ  Лита!,  за  1894  годъ,  IV,  стр.  457), 

гласятъ  сл-Ьдующее: 
,,Въ  общемъ  цифры  эти  нисколько  не  указываютъ  на  то,  чтобы  Герма- 

н1я  си.1ьно  опередила  Англ1Ю  въ  вывозе  товаровъ.  Въ  н-Ькоторомъ  отноше- 
Н1и  въ  Гсрман1и  замечается  большой  прогрсссъ,  но  выдающагося  усп'Ьха 
не  видно,  и  на  важн-Ьйшихъ  для  Великобриташи  гроыадныхъ  рынкахъ  Гер- 

мания почти  не  появляется". 

Съ  выводами  г.  Гиффена  можно  согласиться  по  отношен1ю  къ  соперни- 

честву только  одной  Германт  и  по  отношен1Ю  къ  ц-Ьниости  вывозимыхъ 
товаровъ . 

Однако,  если  мы  разсмотримъ  цифры  г.  Гиф1})ена,  изображенный  на 
громадныхъ  таблицахъ  и  подобранныя  съ  великимъ  трудомъ  для  того, 
чтобы  доказать,  насколько  понизился  вывозъ  Герман1и  и  Великобритан1и 

въ  н'Ькоторыя  европейская  государства,  какъ,  наприм^ръ,  въ  Росс1ю,  Ита- 
Л1Ю,  Сербио  и  т.  д.,  то  выведемъ  заключен1е,  что  помимо  Герман1и,  друг1я 

страны,  какъ,  наприм'Ьръ,  Соединенные  Штаты  и  Бельг1я,  конкурируютъ 
съ  Англ1ей,  Франщей  и  Герман1ей  въ  снабжен1и  Росс1и,  Италш  и  Серб1и 
мануфактурнымъ  товаромъ. 

Цифры  эти  точно  такъ  же  не  даютъ  ни  мал-Ьйшаго  представлешя  о  томъ, 
что  туда,  куда  прежде  ввозились  металлическ1я  изд'Ьл1я,  теперь  ввозятъ 
уголь  и  необработанные  металлы  для  переработки  ихъ  въ  т*  же  самыя  из- 

Д'Ьл1я.  Да  и  вообще  это  вопросъ  весьма  сложный,  и  о  немъ  нельзя  соста- 
вить себ*  представлен1я  по  вычислен1ямъ  г.  Гиффена.  Его  цифровыя  та- 

блицы могутъ  успокоить  преувеличенный  опасен1Я,  но  не  отв^чаютъ  на 
многие  экономическ1е  вопросы,  затронутые  авторомъ. 

Н.  Бумагопрядильное  производство  въ  Инд1и. 
Развит1е  промышленности  въ  Инд1н  подтверждается  многочисленными 

данными.  Особеннаго  вниман1я  заслуживаетъ  статья  Тех! Не  Кесогйег  отъ 
15  октября  1888  года,  въ  которой  говорится: 

„Всяий,  кто  им'Ьетъ  отношен1е  къ  хлопчатобумажному  производству, 
знаетъ,  какими  быстрыми  шагами  ндетъ  это  производство  въ  Инд1и;  опу- 
бликованныя  статистическ1Я  данныя  указываютъ  на  развит1е  этого  произ- 

водства; т^мъ  не  мен-Ье  никто,  какъ  кажется,  не  им-Ьетъ  яснаго  предста- 
влен1Я  о  томъ,  насколько  развивающееся  производство  Инд1и  можетъ  умень- 

шить спросъ  на  ланкаширсюе  товары  и  какъ  недалеко  то  время,  когда 
Инд1я  будстъ  покупать  такъ  же  мало,  какъ  и  Соединенные  Штаты. 
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„Въ  прежнее  время  манчестерск1е  товары  находили  себ'Ь  сбыть  въ  са- 
мыхъ  отдаленныхъ  деревушкахъ  на  берегахъ  Ганга  и  Брамапутры  и  даже 
на  самыхъ  дальнпхъ  базарахъ  Ассама,  Сильгэта  и  Каджара,  теперь  же 

11нд1йск1е  бумажные  товары  выт'Ьсняютъ  манчестерск1е.  Люди,  знакомые  съ 
экономическнмъ  положен1Смъ  Инд1и  и  сл'Ьдивш1е  за  развпт1емъ  ея  хлопчато- 

бумажной промышленности  за  посл'Ьдн1я  десять  л-Ьтъ,  могутъ  безошибочно 
утверждать,  что  черезъ  нзв15стный  пер10дъ  времени  страна  эта  будетъ  удо- 

влетворять внутреннему  спросу,  не  нунсдаясь  бол-Ье  въ  ланкашпрскпхъ  то- 
варахъ.  Едва  ли  нужно  упоминать  о  томъ,  какъ  дешево  обходится  инд111- 

скимъ  фабрикаитамъ  хлопокъ". 
Въ  отчет-Ь  бомбейской  фабричной  комнсс1и  парламенту  за  августъ 

1888  года  изображены  так1е  ужасные  факты  алчности  и  жестокости,  что 

имъ  даже  не  захотятъ  нов-Ьрить  т'Ь,  кто  не  забылъ  о  разоблачен1яхъ,  сд'Ьлан- 
ныхъ  въ  1840—42  годахъ.  Паровыя  машины  въ  ходу  съ  5  часовъ  утра  до 
7,  8,  9  часовъ  вечера,  и  люди  работаютъ  безостановочно  въ  течение  12, 

13,  14  часовъ,  сменяясь  только  на  время  'Ьды.  Во  время  сп-Ьшной  работы 
рабочхе  остаются  при  джинахъ  и  пресеахъ  день  и  ночь,  пользуясь  только 

получасовымъ  отдыхомъ  вечеромъ.  На  н-бкоторыхъ  фабрикахъ  рабоч1е 
■Ьдятъ  возл-Ь  машинъ  и  такъ  изнемогаютъ  носл-Ь  8— 10-ти-дневной  непрерыв- 

ной  работы,  что  управляются   съ  машинами  „въ  полусонномъ  состоян1и". 
Отчетъ  заканчивается  сл'Ьдующими  словами:  „Это  грустная  повесть  о 

безысходной  нужд*,  съ  одной  стороны,  и  о  жестокой  алчности— съ  другой". 
Ошибочно  однако  предполагать,  что  инд1йск1я  мануфактуры  въ  состоя- 
шп  будутъ  конкурировать  съ  англ1Йскнми  при  той  ужасной  эксплоатац1и 

труда,  какая  практикуется  въ  Пнд1п  въ  настоящее  время.  Въ  60-хъ  го- 
дахъ британск1я  фабрики  представляли  собою  такую  же  возмутительную 

картину  алчности,  но  придетъ  время,  'когда  алчность  эта  будетъ  обуз- 
дана, и  бомбейсше  товары  будутъ  тогда  успешно  конкурировать  съ  англ1Й- 

скими . 

I.  Орошен1е  полей  въ  Итал1и. 

Въ  Лоигпа!  с1е  Га^псиНиге  помещена  2  февраля  1889  года  следующая 

зам'Ьтка  объ  орошен1и  полей  въ  Итал1и: 
„Одна  часть  луговъ  орошается  постоянно,  другая  же  только  въ  течен1е 

десяти  часовъ  въ  неделю.  Первая  даетъ  ежегодно  по  шести  сборовъ,  на- 

чиная съ  февраля:  отъ  4,960 — 6,200  пуд.  травы,  равняющейся  1,240—1,300  пу- 
довъ  сухого  сЬна,  съ  десятины.  На  низменныхъ  м'Ьстахъ  получается  обык- 

новенно 806  пуд.  сухого  сЬна.  Въ  среднемъ  съ  30  десятинъ  получается 

9,375  пуд.  зеленой  травы,  то-есть  2,344  пуда  сухого  сЬна,  что  достаточно 
для  прокормлен1я  трехъ  молочныхъ  коровъ,  съ  одной  десятины.  Арендная 
плата  за  десятину  такихъ  луговъ  равняется  203  или  244  руб. 

Такъ  же  очевидна  польза  орошен1Я  и  для  кукурузы.  На  орошаемой  земл* 

получаются  съ  десятины  отъ  37— 42  четвертей,  а  на  неорошаемой — отъ  26  до 



—  204  — 

31  четверти  въ  Итал1и  и  отъ  13  до  15  четвертей  во  Франц1и    (Саго1а.  Ьез 
сггМез). 

Что  же  касается  причинъ  упадка  землед-Ьл^я  въ  Италии,  то  он*  объяс- 
нены г.  Боклеркомъ  въ  его  стать*  {Вига1  Ла1у.  Ьопйоп,  1888  г.).  О  ми- 

ланской провннц1и  онъ  говоритъ,  что  „она  одна  изъ  наибол'Ье  густо  насе- 
ленныхъ  землед'Ьльческйхъ  провинщй  въ  м1р'Ь  и  что  половина  ея  покрыта 
безплоднымп  горами".  (На  квадратную  версту  приходится  185  жителей.)  „По 
густот-Ь  населения  равняться  съ  Миланомъ  можетъ  только  одна  Ирланд1я. 
Почва  миланской  провинц1н  сама  но  себ*  не  плодородна,  и  богатые  уро- 

жаи являются  сл'6дств1емъ  громадной  затраты  труда  и  капитала".  „Налоги 
же  баснословно  велики:  за  квадратную  версту  обработанной  земли  пла- 

тятъ  969  руб.",  и  г.  Боклеркъ  высчитываетъ,  что  землед'Ьльческое  народо- 
населен1е  платитъ  111  милл.  руб.  прямого  налога  со  своихъ  доходовъ,  не 
превышающпхъ  милл1арда  рублей,  не  считая  косвенныхъ  налоговъ  на  соль 
и  на  частную  собственность. 

Л.  Острова  Джерсей  и  Гернсей. 

О  превосходномъ  состоян1и  землед'Ьл1я  на  островахъ  Джерсе'Ь  и  Гернсе-Ь 
такъ  часто  упоминалось  въ  англ1йской  литератур-Ь,  что  я  ограничусь  ссыл- 

кою на  сл'Ьдующ1я  сочинен1я:  г.  Бира  {1от-па1  о/"  /Ле  ЛдггсгйЫгсй  ЗосШ}/ 
1888  года,  ̂ иа^(е)^у  Веь^ею  за  1888  г.,  ВгШзсЬ  Рагтег  и  пр.)  и  на  по- 

дробное изсл'Ьдован1е  Энстэда  и  Лэтэма— ТЛе  СЬсии^е!  МапДз,  3-е  издан1е, 
просмотр'Ьнное  Т.  Николлемъ.  (Ьопйоп,  АИеп,  1893  г.). 

Мног1е  англ1Йск1е  писатели  (конечно,  не  т-Ь,  о  которыхъ  я  только-что 
упомянулъ)  приписываютъ  успехи  землед'Ьл1я  на  Джерсе*  превосходному 
климату  острововъ  и  плодород1ю  ихъ  почвы.  Не  нодлежитъ  сомн'6н1ю,  что 
на  Джерсе'Ь  солнечныхъ  дней  въ  году  гораздо  больше,  ч-Ьмъ  въ  другихъ 
м15Стностяхъ  Англ1и.  Солнце  тамъ  св-Ьтило  въ  течен1е  1,842  часовъ  въ  годъ 

въ  1890  году  и  въ  течение  2,300  часовъ  въ  1893  г.,  въ  прочихъ  же  м'Ьст- 
ностяхъ  Англ1и  число  солнечныхъ  дней  колебалось  между  168  и  336  ча- 

сами 1). 
Однако  въ  упомянутомъ  выше  сочиненхи  Энстэда  и  Лэтэма  говорится 

следующее: 

„Несомненно,  что  на  всЬхъ  островахъ,  и  на  Гернсе'Ь  въ  особенности, 
ощущается  недостатокъ  солнечной  теплоты;  тамъ  по  премуществу  го- 
сподствуетъ  холодъ,  засуха  и  западный  вгьтеръ  позднею  весной,  задержи- 

вающге  растите.) ьность  (стр.  407).  Всяк1Й,  кто  проводилъ  2 — 3  нед'Ьли  на 
Джерсе'Ь  позднею  весной,  можетъ  подтвердить  справедливость  этого  зам*- 
чашя.  Кром-Ь  того,  тамъ  бываютъ  туманы,  и  подвергающ1яся  дождю  и  сы- 

рости деревья  страдаютъ  какъ  отъ  ржавчины,  такъ  и  отъ  разнообразныхъ 

другихъ  бстйзней  и  нас'Ькомыхъ".  Упомянутые  выше  авторы  говорятъ,  что 

1)  ГЛе  Усаг8  о(  8ит1ппс  гп  Иге  БггШЬ  Шез,  1881—1890, 
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„сырая  осень  и  холодное  л1зто  препятствуютъ  выращиван1ю  абрикосовъ  на 

открытомъ  воздух-Ь"  и  т.  д. 

Картофель  посп'Ьваетъ  на  Джерсе'Ь  тремя  нед'Ьлями  раньше,  ч-Ьмь  въ 
Корнуэлл'Ь  только  благодаря  усовершенствованнымъ  способамъ:  ранней 
посадк-Ё,  предохранен1ю  посадки  отъ  холоднаго  в'Ьтра,  выбору  бол'Ье  за- 

щищенной п  бол'Ье  благопр1Ятной  местности.  Такъ  какъ  разница  въ  ц'Ьн'Ь 
между  раннимъ  и  нозднимъ  картофелемъ  громадная,  то  употребляются  ве- 
личайш1Я  усил1я  для  получен1я  ранняго  сбора.  Повидимому,  картофель  вы- 

ра1цивается  все  ран'Ье  и  ран'Ье,  такъ  .что  за  посл-Ьди^я  10  л'Ьтъ  онъ  посп'Ь- 
ваетъ 3—4  нед'Ьлями  раньше  прежняго. 

НижеслЬдуюш,ая  таблица  указываетъ  на  время  начала  вывоза  кар- 
тофеля  и  на  цЬны,  стоявш1я  за  пудъ  картофеля  въ  первые  дни  экспорта. 

1883  г. май 22 
число 

1884  „ » 6 » 
1885  „ » 19 я 
1886  „ 1юнь 2 „ 
1887  „ май 24 

» 
1888  „ п 29 » 
1889  „ я 

14 
» 

1890  „ » 6 
>! 

1891  „ » 1 » 
1892  „ » 17 » 
1893  „ апрЬль 24 » 
1894  , » 26 » 

отъ  5  р.  —  к.  до  6  р. 

60 
45 

45 
45 

90 

60 

о 

45 

60 

30 30 
30 
30 
50 5 
70 

По  нижеслЬдуюп;ей  таблицЬ   можно   наглядно  прослЬдить   за  постепен- 
нымъ  понижешемъ  цЬнъ  за  тонну. 

1887  г.   1888  г.   1889  г. 

Май 5 
12 
19 

„    26—28   211  196  165 
1юнь          2  .....   .    —  —  — 

„      9—11   101  101  63 
16   -  -  - 
23   -  -  - 
30   —  —  — 

1юль          2   90  40  55 

7   -  _ 

„    14—16  .   57  24  28 
30   56,4  24  24 

Августъ  20   56,4  24  24 
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Что  же  касается  плодородия  почвы,  то  во  всей  Великобрптан1п  не  най- 
дется равной  по  объему  Джерсею  и  Гернсею  площади  земли,  которая  об- 

рабатывалась бы  бол-Ье  искусственнымъ  способомъ.  Въ  XVII  в'Ьк'Ь  (какъ 
видно  изъ  1-го  издан1я  ̂ е^8еу  Фелльса,  напечатаннаго  въ  1694  году) 
островъ  Джерсей  „былъ  не  въ  состоян1п  прокармливать  своихъ  жителей, 
которые  получали  продовольств1е  иди  изъ  Англ1и  въ  мирное  время,  или 

изъ  Данцига,  пзъ  Польши".  Т-Ь  же  сЬтовашя  встречаются  и  въ  Т1ге  дго- 

ап8  о/"  {ке  ЫЪаЪИапЫ  о1'  ̂ е^8еу,  напечатанныхъ  въ  Лондон*  въ  1709  году. 
Квэйль,  основываясь  на  вышеупомянутыхъ  сочинен1яхъ,  писалъ  въ  1812  году 

следующее:  „Нын'Ьшняго  урожая  не  хватаетъ  на  продовольств1е  жителей, 

не  говоря  уже  о  гарнизоне"  {СгепегаХ  У1ею  о!'  АдгтиЫге  апс1  1Ы  Ргезеп!. 
81Ше  оЦЬе  Т81аис18  он  Иге  СоазЬ  о/'  Когтапйу,  Ьоас1оп,  1815,  стр.  77).  Дал'Ье 
онъ  говоритъ:  „При  всемъ  снисхожден1и  приходится  сознаться,  что  зд^шн^й 

урожай  не  только  плохой,  но  прямо  отвратительный".  Современные  же  пи- 
сатели: Энстэдъ,  Николль  и  Лэтэмъ,  утверждаютъ,  что  почва  далеко  не  пло- 

дородная: она  состоитъ  изъ  разрушеннаго  гранита  и  хотя  обрабатывается 
легко,  но  „содержитъ  въ  себ*  только  т*  органическ1я  вещества,  которыя 

вложплъ  въ  нее  челов-Ькъ". 

Съ  этимъ  мн'Ьн1емъ  согласится  всяшй,  кто,  побывавъ  на  остров'Ь,  вни- 
мательно пзучитъ  его  почву;  я  не  говорю  уже  о  Квэнвэ,  гд'Ь  во  времена 

Квэйля  была  „аравшская  пустыня",  состоящая  изъ  песка  и  пригорковъ  на 
протяжен1п  26  десятинъ  (стр.  24);  къ  северу  и  востоку  почва  была  н15- 

сколько  лучше,  но  все  же  крайне  скудная.  Плодородхе  почвы  было  со- 
здано искусственно:  посредствомъ  врэковъ  (морскпхъ  водорослей),  на  ко- 
торые жители  пм^ли  общественное  право,  посредствомъ  большого  коли- 
чества привознаго  удобрен1я  п  удобрешя,  получаемаго  на  м^ст*  отъ  боль- 

шого количества  скота,  и,  наконецъ,  посредствомъ  превосходной  обработки 
земли. 

Бол^е,  ч-Ьмъ  солнце,  бол-Ье,  ч-Ьмъ  плодородная  почва,  вл1яли  на  изумитель- 
ное развит1е  землед'Ьл1я  на  Гернсе*  невысок1е  налоги.  Населен1е  острововъ 

им-Ьетъ  очень  мало  д'Ьла  съ  собирателями  податей.  Тогда  какъ  англичанинъ 
платитъ  въ  среднемъ  470  руб.  податей  съ  человека,  французск1й  крестья- 

нинъ  отягощенъ  всевозможными  налогами,  миланецъ  платитъ  казн-Ь  30% 
съ  своего  дохода,  жители  острововъ  платятъ  всего  по  4  р.  80  к.  съ  чело- 

века въ  городскихъ  округахъ  и  еще  мен^е  того  въ  деревенскихъ.  Что  же 
касается  налоговъ  косвенныхъ,  то  они  платятъ  только  по  3  руб.  25  коп. 
съ  каждаго  ввезеннаго  ведра  спирта  и  10  руб.  съ  ведра  ввезеннаго  вина. 

Въ  отношении  аренды  обитатели  острововъ  счастливо  избегли  д'Ьйств1Я 
римскаго  закона  и  продолжаютъ  жить  цодъ  закономъ  „сои1ит1ег  йе  Ког- 

тап(11е"  (стариннымъ  общиннымъ  закономъ).  По  этому  закону  бол-Ье  поло- 
вины территор1и  составляетъ  собственность  земледельцевъ;  зд^сь  н^тъ 

лендлордовъ,  ожидающнхъ  урожая  и  берущихъ  арендную  плату,  прежде 

ч-Ьмъ  ({юрмеръ  пожнетъ  плоды  сделанныхъ  имъ  улучшений.  Здесь  никто  не 
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надзираетъ  за  рубкою  л-Ьса,  никто  не  беретъ  платы  за  каждый  возъ  водо- 
рослей пли  песку,  предназначеннаго  на  поля, — всякШ  беретъ,  сколько  ему 

нужно.  Тотъ,  кто  покупаетъ  землю,  не  попадаетъ  въ  рабство  къ  заимодав- 

цамъ.  Только  1Д  арендной  платы  капитализируется  и  вносится  при  по- 
купке; остальная  же  плата  обращается  въ  вечную  ренту  и  уплачивается 

пшеницей,  которая  на  ДжерсеЬ  оценивается  въ  ЬЗ — 90  к.  за  пудъ.  Отби- 
ран1е  земли  за  долги  сопряжено  съ  такими  затруднен1ями,  что  къ  нему 

приб-Ьгаготъ  очень  р'Ьдко  {Оенега!  У^е/с  Квэйдя,  стр.  41 — 46).  Услов1я  при 
наймЪ  земли  закрепляются  клятвою  сторонъ  и  почти  ничего  не  стоятъ. 

Законъ  о  насл'Ьдств'Ь  гарантируетъ  насл'Ьдникамъ  владенге  землей,  несмотря 
на  оставленные  отцомъ  семейства  долги. 

Преобладаютъ  фермы  малаго  размера  (отъ  11/2  ДО  7  десятинъ,  а  мнопя 
и  поменьше);  на  каждомъ  нзъ  этихъ  острововъ  „мен^е  100  фермъ,  превы- 

шающихъ  9  десятинъ,  и  на  Джерсе*  только  б  фермъ  состоятъ  бол^е  ч^Ьмъ 
изъ  18  десятинъ".  „Система  аренды  тоже  не  мало  способствуетъ  ихъ  про- 
цв'Ьтан1ю..."  Покупатель  немедленно  становится  полнымъ  хозяиномъ  своей 
земли;  она  не  можетъ  быть  у  него  отнята  до  т^хъ  поръ,  пока  онъ  платнтъ 

на  капиталъ,  составляюш,1Й  зд  капитализированной  ренты.  Его  не  могутъ 
принудить  силою  уплатить  продавцу  капиталъ,  какъ  это  бываетъ  прп  зало- 

говой систем*.  Выгоды  такой  системы  аренды  настолько  очевьдны,  что 

■не  требуют,ъ  дальюъйшихъ  ея  толкованы  [Тке  амппе!  Мап(18,  3-е  изда- 
Н1е,  просмотренное  Т.  Николлемъ). 

Сл-Ьдующая  таблица  указываетъ,  какъ  на  Джерсее  использована  земля: 
1893  г.        1894  г. 

ДЕСЯТИНЪ.      ДЕСЯТИНЪ. 

Пшеница    565  632 
Ячмень    40  42 

Овесъ  И  рожь    106  185 
Бобы  и  горохъ    4  6 
Картофель   2,812  2,593 
репа    47  41 
Мангольдъ    81  86 

Прочая  зелень    141  165 
Клеверъ  и  травы    1     для  сена    963  1,045 

въ  севообороте    /    не  для  сена    945  817 

Постоянныя  пастбища     > для  сена  ....     366  413 
не  для  сена    .   .  1,154  1,131 

Въ  1889  году  находилось  подъ:  десятинъ. 

Малыми  фруктовыми  садами   920 
Огородами        68 
Промышленными  садами   
Питомниками     
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Живой  инвентарь: 

1893  г.        1894  г. 

Употребляемыхъ  исключительно  для  обработки 
земли  лошадей   2,300  2,252 

Невы'Ьзженныхъ  лошадей   103  83 
Для  завода  .   .         14   16 

Лошадей  всего    ....  2,417  2,351 

Коровъ  молочныхъ  и  тельныхъ   7,004  6,709 

Прочаго  скота: 

Двул-Ьтокъ  и  старше    760  864 
Годовалыхъ  и  двул^токъ    2,397  2,252 
Моложе  года    .    2.489  2.549 

Скота  всего   12,650          12,374 

Овецъ  вс1Ьхъ  возрастовъ        335  332 
Свиней  и  поросятъ  для  завода   5,587  6,021 

Вывозъ: 
1887  г.  1888  г.  1889  г. 

Воловъ   102  100               92 

Коровъ  и  телятъ   1,395  1,639  1,629 

Вывозъ  картофеля: 
ПУДОВЪ.  РУБЛЕЙ. 

1887  г   3.141,540  4.088,125 
1888  „   3.752,674  2.275,834 
1889  „   3.267,400  2.483,038 
1890  „   3.354,820  2.760,601 
1891  „   4.144,080  4.583,834 
1892  „   4.112,584  3.539,429 
1893  „   3.581,244  3.077,240 
1894  „   3.757,510  4.351,213 

Площадь  подъ  картофелемъ  занимала  за  посл'Ьдн1е  два  года  приблизи- 
тельно 2,813  и  2,593  десятины.  Вывозъ  съ  каждой-  десятины  давалъ  693  р., 

а  въ  1894  году  далъ  1,676  р. 

Что  же  касается  тепличной  культуры,  то  одинъ  изъ  моихъ  друзей,  быв- 

Ш1Й  садоводомъ  на  Джерсе'Ь,  собралъ  для  меня  различный  св'Ьд'Ьн1я  о  про- 
изводительности культуры  подъ  стекломъ.  Св'Ьд'6н1я  эти  иллюстрируютъ  эту 

культуру,  служа  добавлен1емъ  къ  тому,  что  изложено  въ  текст*. 

Теплица  г.  Б.  им-Ьетъ  въ  длину  300  фут.,  а  въ  ширину  18  фут.,  что 
составляетъ  5,400  кв.  фут.,  изъ  нихъ  900  кв.  фут.  занимаютъ  собою  нро- 

ходъ  посредин-Ь.  Кирпнчныхъ  ст'Ьнъ  н-Ьтъ;  передн1я  же  сгЬны  состоятъ  изъ 
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досокъ,  вд'Ьланныхъ  въ  кирпичные  столбы.  Горячая  вода  проведена,  но  ее 
употребляютъ  только  изредка,  во  время  сильныхъ  морозовъ.  Въ  теплиц'Ь 
выгоняютъ  ранн1п  картофель  (не  требующ1й  топки),  и  всегда  за  нимъ  то- 

маты. ПостЬдихе  составляютъ  специальность  г.  Б.  На  ряду  съ  ними  выра- 

щивается редиска  и  прочхе  овощи.  Кром*  согр'Ьвательнаго  аппарата,  со- 
держаше  теплицы  обходится  по  4  р.  80  к.  на  погонный  футъ  теплоты,  что 

ссставляетъ  3,807  руб.  на  78  десятины  иодъ  стекломъ  и  немногимъ  мен^Ье 
4  руб.  на  кв.  футъ  крытаго  стекломъ  пространства. 

Выращивается  46  пуд.  ранняго  картофеля  на  всю  теплицу  и  томаты, 
выгонка  которыхъ  доведена  до  совершенства.  Г.  Б.  сажаегь  только  1,000 
корней,  даетъ  растен1ямъ  больш1й  противъ  обычнаго  просторъ  и  выводить 
разновидность,  приносящую  громадный  урожай;  выращиван1е  же  это  не 

обходится  дороже  выращпван1я  мен'Ье  плодовитыхъ  разновидностей.  Въ 
1896  году  онъ  собралъ  248  пуд.  томатовъ;  то  же  самое  количество  оиъ, 

в-Ьроятно,  собралъ  и  въ  1897  году.  Каждый  корень  приносить  въ  среднемъ 
20  фунтовъ  плодовъ;  обыкновенный  же  сборъ  даетъ  только  8 — 12  фунтовъ 
съ  корня. 

Такимъ  образомъ,  считая  въ  томъ  числ*  и  промежуточную  посадку  раз- 
ной зелени,  общ1Й  сборъ  равняется  294  пуд.,  т. -е.  6,355  пуд.  съ  десятины. 

Я  не  говорю  о  доходе,  а  констатирую  только,  что  ежегодный  расходъ  на 

топливо  и  на  навозъ  равняется  94  руб.,  что  въ  среднемъ  на  Джерсе*  ра- 
ботаютъ  55  часовъ  въ  неделю  (10  часовъ  въ  день)  и  что  на  каждую  деся- 

ти лу  подъ  стекломъ  приходится  8  рабочихъ. 

К.    Саженая    пшеница. 

Ротэмстедская  прем1я. 

Сэръ  А.  Коттонъ  сд'Ьлалъ  въ  Беллунскомъ  обществе  докладъ,  въ  кото- 
ромъ  горячо  доказывалъ  пользу  глубокой  обработки  и  посадки  ростковъ 

пшеницы  на  большомъ  другъ  отъ  друга  разстояши.  Впосл'Ьдствхи  онъ  из- 
далъ  объ  этомъ  отд15Льную  брошюру  {ЬесЫге  он  АдгюиИиге.  Вогк1п§.  1893). 

Лучш1й  сортъ  пшеницы  далъ  въ  среднемъ  „изъ  каждаго  сЬмени  по  55  ко- 
лосьевъ,  содержавшихъ  по  3  унца  зерна"  (стр.  10).  Это  равняется  364  пуд. 
съ  десятины,  то-есть  получился  такой  же  точно  результатъ,  какъ  и  на 

опытныхъ  станщяхъ  въ  Томблэне  и  Капелл'Ь  гг.  Грандо  и  Депре,  о  чемъ 
сэръ  Коттонъ,  повидимому,  не  зна.1ъ.  Эксперименты  Коттона,  правда,  не 
были  ведены  или,  лучше  сказать,  не  были  изложены  достаточно  научно.  Было 

бы  желательно  подтвердить  или  опровергнуть  его  изсл'Ьдован1я  тщательно 
ироизведенными  опытами  на  какой-либо  экспериментальной  станщи.  Такъ 

действительно  и  поступалъ  стоящ1й  во  главЬ  Ротэмстедской  эксперимен- 
тальной станц1и  сэръ  Джонъ  Лау.  Онъ  напечаталъ  въ  ЕсЬо  письмо  (пере- 

печатанное въ  прибавлен1и  къ  брошюр*  Коттона),  въ  которомъ  стоить 
сл-Ьдующее: 

Поля,  фабрики  и  иастерсшя.  14 
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„Тутъ  необходимо  разсмотр'Ьть  два  вопроса:  могутъ  ли  быть  получены 
405 — 486  пуд.  пшеницы  съ  десятины  вспаханной  обыкновеннымъ  спосо- 
бомъ  земли,  и  если  такой  сборъ  можетъ  быть  полученъ,  то  дастъ  ли  онъ 

фермеру  барышъ.  Если  сэръ  Коттонъ  пли  кто  другой  будетъ  въ  среднемъ 
выращивать  4.050,000  пуд.  пшеницы  на  10  десятинахъ,  затрачивая  на  это 

сколько  вздумается,  я  дамъ  тому  2,350  руб.  Дад-Ье,  для  того,  чтобы  уб-Ь- 
диться,  что  наша  страна  можетъ  выращивать  на  2 — 3  миллюнахъ  десятинъ 
земли  количество  пшеницы,  достаточное  для  прокормлен1я  населен1я  и  даже, 

быть-можетъ,  и  для  вывоза,  я  дамъ  9,400  р.  сэру  Коттону  или  всякому 

другому,  кто  будетъ  получать  по  400  пуд.  пшеницы  съ  десятины  'иа  10 
отд)ь.гьныхъ  десятинахъ,  по  одному  въ  каждомъ  изъ  10  англтскихъграфствъ, 

въ  которыхъ  бываетъ  самый  обильный  урожай.  Доходность  должна  превы- 
шать стоимость  обработки,  для  того  чтобы  доказать,  что  такой  сборъ  вы- 

годенъ  для  нашпхъ  фермеровъ".  ^   ̂  
Письмо  это  я  перепечаталъ  почти  ц'Ьликомъ  (курсивъ  мой),  такъ  какъ 

получалъ  письма  отъ  корреспондентовъ  и  им-Ьлъ  печатный  доказательства, 
что  сэръ  Д.  Лау  предлагалъ  9,400  р.  тому,  кто  будетъ  выращивать  по  400 

пуд.  пшеницы  на  десятину,  но  никто  не  откликнулся  на  его  вызовъ.  Вся- 
К1Й  могъ  убедиться,  что  подобный  опытъ  удасться  не  могъ. 

Д-Ьло  вотъ  въ  чемъ.  ВсЬ  ротэмстедск1е  опыты  производились  на  участ- 

кахъ  въ  7*  "  ̂ /8  десятины.  Вслъдств^е  опытовъ  въ  такихъ  пменно  разм-Ь- 
рахъ  въ  Ротэмстед'Ь  пришли  къ  такому  изумительному  выводу  о  выгодахъ 
удобрен1я.  Самый  высшхн  среднт  урожай  достигалъ  въ  Ротэмстед*  156  п. 

и  тахштт  урожая  достигалъ  въ  самое  благопр1ятное  время  226  пуд.  Сэръ 
Коттонъ  ув4ряетъ,  что  324—450  пуд.  съ  десятины  можно  получать  при 

глубокой  обработке,  разсадк'Ь  ростковъ  пшеницы  на  большомъ  разстоян1и 

и  хорошемъ  удобрении.  По-моему,  самой  лучшей  тому  пров'Ьркоп  будетъ 
предложен1е  выращивать  въ  среднемъ  324—405  пуд.  съ  десятины  (вместо 

156  п.,  которые  выращивались  въ  Ротэмстед*  въ  течен1е  н'Ьсколькихъ  л-Ьтъ 
хорошаго  и  плохого  урожая)  на  участкахъ  такою  же  разм'>ьра,  какъ  хют- . 
э.мстедск1е,  то-есть  на  Ув  "  на  ̂ Д  десятины,  конечно,  при  услов1и  в-Ьрнаго 
отчета  о  количеств'Ь  употребленнаго  удобрен1я  и  затраченнаго  труда.  Но 
только  предложешя  сделано  не  было,  а  предложено  было  выращивать 

4,000  пуд.  на  10  десятинахъ  въ  10  различныхъ  графствахъ.  Предлагать 

прем1ю  при  подобныхъ  услов]яхъ,— что  долженъ  знать  и  самъ  сэръ  Д.  Лау, — 
равносильно  тому,  какъ  не  предлагать  ее  вовсе.  Однако,  мы  надеемся,  что 
опыты  гг.  Галетта,  Коттона,  Грандо  и  Депре  повторятся  такъ  же,  какъ  и 

ротэмстедск1е,  и  что  сэръ  Д.  Лау  подтвердитъ  ихъ  блистательнымъ  обра- 
зомъ,  подобно  тому,  какъ  онъ  недавно  подтвердилъ  опытъ  Хелльригеля 
относительно  азотирован1Я. 
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Ь.  Пересаженная  пшеница. 

Думаю,  что  полезно  сказать  несколько  словъ  объ  этомъ  метод'Ь,  кото- 
рый въ  наше  время  прпвлекаетъ  на  себя  внпманхе  экспернментальныхъ 

станц1й. 

Въ  Япон1п  рисъ  всегда  выращиваютъ  такпмъ  способомъ.  Съ  нимъ  по- 
ступаютъ  такъ,  какъ  поступаютъ  русскхе  огородники  съ  латукомъ  и  капу- 

стою, то-есть  ему  сначала  даютъ  прорасти,  а  потомъ  его  сЬютъ  въ  отд'Ьль- 
ныя  тепдыя  грядки,  обильно  поливаемый  водой  п  защищенный  сЬтками 

отъ  птпцъ.  По  прошеств1и  35 — 55  дней  молодыя  растеньица,  вполн-Ь  уже 
развитый  и  им'Ьющ1Я  кр-6пк1е  толстые  корни,  пересаживаютъ  въ  откры- 

тый груятъ.  Такимъ  путеиъ  японцы  получаютъ  9—15  четвертей  съ  десятины 

на  плохой  почв-Ь,  19  четвертей  на  земл-Ь  средняго  качества  и  32  четверти 
на  самой  лучшей  земл'Ь.  Въ  Северной  же  Америке  съ  десятины  собираютъ 
всего  по  41/2  четверти  1). 

Пересадка  прим-Ёняется  повсемъстно  и  въ  Кита*,  и  гг.  Симонъ  и  Тубо 
распространяли  во  Франц1н  идею,  что  пересадка  пшеницы  можетъ  увели- 

чить урожай  въ  Западной  Европ*  2).  Насколько  мн'Ь  известно,  идея  эта 
не  была  еще  до  сихъ  поръ  прим-Ьнена  на  практике,  но  стоитъ  только 
вспомнить  превосходные  результаты  системы  посадки  Галлета,  результаты, 

получаемые  огородниками  при  одной  и  даже  двукратной  нересадк'Ь,  и  о 
томъ,  какъ  быстро  производится  пересадка  на  Гернсе'Ь,  чтобы  уб-Ьдиться. 
что  пересадка  пшеницы  открываетъ  передъ  нами  новые  горизонты,  заслу- 

живающее внимательнаго  изучен1я.  Не  было  еще  сделано  опытовъ  въ  этомъ 

направлен1п,  но  проф.  Грандо  написалъ  мн'Ь  на  мой  воОросъ,  что  этому 
способу  культуры  предстоитъ  великая  будущность.  Парижск1е  огородники- 
практики  (тагшскегз)  ответили  мн-Ь,  что  они  не  считаютъ  этого  несбы- 
точнымъ. 

Прп  помощи  сбмянъ,  дающихъ  на  одно  зерно  1 ,000  (по  опыту  Капелля 
одно  сбмя  даетъ  по  600  зеренъ),  годовая  пропорц1Я  ишеницы  на  одного 
человека,  равнякэщаяся  5.500,000  зернамъ,  могла  бы  быть  выращиваема 

на  пространстве  въ  45  кв.  саженъ;  опытному  же  че.юв'Ьку  на  пересадку 
понадобится  всего  10 — 12  часовъ.  Съ  хорошей  машиной  работы  будетъ. 

вероятно,  и  того  меньше.  Въ  Япоши  2  ыужчинъ  и  2  женщины  засажи- 
ваютъ  рисомъ  по  666  кв.  саженъ  въ  день  (Коппа.  Ьез  ггггдаНопз),  что 

составляетъ  по  меньшей  м'Ьр'Ь  33 — 66  м11лл1"оновъ  растеши  въ  день.  Неопыт- 
ные джерсейскге  садовники  сажаютъ  по  600  растен1и,  опытные— до  1,00() 

растен1Й  въ  часъ. 

1)  Получается  также  значительная  эконом1я  въ  сЬменахъ.  Тогда  какъ  въ 

Итад1и  сЬютъ  по  ЗО'/г  пудовъ  на  десятину,  а  въ  Южной  Каролине — по  10  пу- 
довъ,  японцы  на  одинаковомъ  прострапств'Ь  сЬютъ  всего  по  4  пуда. 

2)  Еи§ёпе  81топ.  Ьа  сНё  сктогзе;  ТоиЬеаи.  ^а  гёрагИйоп  тИг'кще  йез 
гтрйи. 

14* 
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М.  Ввозъ  овощей  въ  Соединенное  Королевство. 

За  посл'Ьднхе  годы  все  чаще  и  чаще  жалуются  на  то,  что  въ  этой 
стран*  недостаточно  пользуются  землею  для  огородничества  и  что  боль- 

шая часть  получаемыхъ  изъ-за  границы  овощей  могла  бы  быть  выращи- 
ваема на  м'Ьст*. 

Не  подлежитъ  сомн'Ьн1Ю,  что  за  последнее  время'  произошли  бодьш1я 
улучтен1я:  площадь  подъ  огородами,  и  въ  особенности  площадь  подъ  ово- 

щами и  фруктами,  выращиваемыми  подъ  стекломъ,  значительно  расширена. 

Такъ,  вместо  14,414  десятинъ,  находившихся  въ  Великобритан1и  подъ  ого- 
родами въ  1875  году,  въ  1894  году  уже  насчитывалось  32,637  десятинъ,  за 

исключен1емъ  сельскохозяйственныхъ  огородовъ  при  фермахъ  {1Не  Оаг- 
Лепег  С11готс1е,  1895  г.).  Но  такой  ростъ  является  ничтожнымъ  по  срав- 
нен1ю  съ  ростомъ  огородничества  во  Франщи,  Бельгш  и  Соединенныхъ 
Штатахъ.  Г.  Балте  (ЬЧюгНскиыге  йап8  1е8  сг)Щ  рагНез  йи  топЛе,  1895  г.) 

опред'Ьляетъ  площадь  подъ  огородами  во  Франции  въ  1892  году  въ  397,750 
десятинъ;  зам'Ьчательн'Ье  же  всего  то,  что  значительное  пространство  земли, 
считавшейся  прежде  негодной  къ  обработке,  употребляется  теперь  для 
выращиван1я  плодовъ  и  овощей. 

Настоящее  положен1е  д-Ьлъ  въ  Англ1и  таково,  что  туда  ввозятъ  самые 
простые  овощи,  которые  могли  бы  быть  выращиваемы  у  себя  дома. 

Латукъ  ввозятъ  не  только  съ  Азорскихъ  острововъ  и  съ  юга  Франц! и, 

но  его  даже  вплоть  до  1юня  продолжаютъ  ввозить  изъ  Франц1и,  гд-Ь  его 
выращиваютъ  не  на  открытомъ  воздух*,  а  подъ  стекломъ.  Изъ  Голландии 
ввозятъ  также  ранн1е  огурцы,  выгоняемые  въ  теплицахъ,  и  продаютъ  ихъ 

настолько  дешево,  что  англ1Йск1е  огородники  перестали  выращивать  ихъ  1). 
Даже  свеклу  п  капусту  ввозятъ  изъ  Голланд1и.  Въ  Англп!  выращивали 
прежде  въ  большомъ  количеств*  лукъ;  теперь  же  мы  видимъ,  что  въ 

1894  году  915,785  четвертей  лука  на  сумму  7.192,400  рублей  было  ввезено 
изъ  Бельг1и,  Германии,  Голланд1и,  Франщи  и  т.  п. 

Вполн*  естественно,  что  ранн1й  картофель  ввозятъ  съАзорскихъ  остро- 

вовъ и  изъ  Франщи,  но  удивительно  то,  что  бол'Ье  3.100,000  пуд.  карто- 
феля было  въ  1891—94  годахъ  ввезено  съ  острововъ  Ламанша  на  сумму 

4.898,725  руб.,  тогда  какъ  на  сотняхъ,  пожалуй,  даже  на  тысячахъ,  деся- 
тинъ Южнаго  Дэвона  ранн1й  картофель  могъ  бы  выращиваться  съ  точно 

такимъ  же  усп-Ьхомъ.  Но,  помимо  5.468,400  пуд.  ранняго  картофеля  (на 
сумму  6.679,508  руб.),  ввозимаго  въ  Англ1ю,  не  мен*е  3.354,200  пуд. 
поздняго  картофеля  съ  ежегодною  стоимостью  въ  4.148,220  руб.  ввозится 

изъ  Голланд1и,  Германги  и  Бельпи.  Кром*  того,  за  посл'Ьднхе  три  года  въ 
Англ1ю    было   ввезено    изъ  разныхъ    странъ    всякихъ    овощей    на  сумму 

1)  ТНе  Оагскпег'з  Скготс1е,  20  апр'Ь.м  1895  г. 
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9.657,663  руб.  (въ  1885  году  ихъ  было  ввезено  на  сумму  4.392,526  руб.  *), 
въ  то  время  какъ  тысячп  десятннъ  оставались  необработанными,  а  дере- 

венское населен1е  шло  въ  города  искать  работы,  не  находя  ея. 

ВсЬ  знаютъ,  какъ  хорошо  растетъ  картофель  въ  Англ1и  и  как1е  пре- 
восходные сорта  выращиваютъ  британск1е  садовники.  Но  арендная  плата 

и  посредники  иоглощаютъ  всЬ  доходы  огородниковъ.  Я  могу  привести  по- 

разительные факты  въ  подкр'Ьплен1е  моего  мн'Ьн1я,  но  такъ  какъ  подоб- 
ныхъ  фактовъ  приведено  ужо  много,  то  совершенно  безполезно  доказывать 

очевидность  цифрами  2). 

N.  Огородничество  въ  Бельпи. 

Въ  1885  году  площадь  подъ  огородами  въ  Бельпи  равнялась  36,852  де- 

сятинъ.  Теперь  же  бельг1йск1Й  профессоръ  землед'Ьлхя  сообщаетъ  мн*,  что 
„площадь  значительно  увеличилась  и  равняется  41,440  десятинъ,  если  не 

бол'Ье".  Дал'Ье  онъ  пишетъ:  „Арендная  плата  за  земли,  находящ1яся  вблизи 
такихъ  большихъ  городовъ,  какъ  Антверненъ,  Люттихъ,  Гентъ  и  Брюссель, 

доходитъ  до  146—203  руб.  за  десятину;  обзаведен1'е  обходится  отъ  330 — 635 
рублей  за  десятину;  ежегодная  стоимость  удобрен1я,  самой  дорогой  статьи 

расхода,  простирается  въ  первый  годъ  отъ  203 — 406  руб.,  а  въ  сл'Ьдующ1е 
года  отъ  127—203  руб.  за  десятину.  Каждый  огородъ  въ  среднемъ  зани- 
маетъ  1  десятину,  и  на  ней  помещается  отъ  200  до  400  рамъ.  О  бельпй- 

С'шхъ  огороднпкахъ  можно  сказать  то  же  самое,  что  и  о  французскихъ 
тагшскег8.  Они  работаютъ  страшно  много,  такъ  какъ  имъ  приходится 

уплачивать  высокую  арендную  плату  и  откладывать  деньги  въ  надежд-Ь 
пр^обр'Ьсти  собственный  клочокъ  земли,  чтобы  избавиться  отъ  кровопхйцъ, 
поглощающйхъ  весь  ихъ  доходъ.  Кром^  того,  имъ  приходится  покупать 

ежегодно  все  бол^Ье  и  бол'Ье  рамъ,  дабы,  выгоняя  овощи  все  раньше  и 
раньше,  получать  за  нпхъ  большую  плату;  они  трудятся  какъ  неволь- 

ники. Сл-Ьдуетъ  запомнить,  что  въ  тенлицахъ  Джерсея  для  выращиван1я 
такого  же  количества  продуктовъ  и  обработки  800  кв.  саженъ  подъ  стек- 
ломъ  требуется  работа  только  треосъ  че.10в)ькъ,  занятыхъ  55  часовъ  въ 

нед'Ьлю. 

0.  Мелкая  промышленность  въ  Л1онскомъ  район*. 

Окрестности  Сентъ-Этьена  нредставляютъ  собою  громадный  центръ  вся- 
каго  рода  производствъ,  и  мелкая  промышленность  занимаетъ  между  ними 

не  последнее  м-Ьсто.  Чугуннолитеиные  заводы  п  угольныя  копи  съ  высо- 

кими трубами,  шумныя  мануфактуры,  дороги,  почерн'Ьвш1я  отъ  угля,  бед- 
ная растительность,— все  это  придаетъ  местности  хорошо  изв-Ьстный  ха- 

рактеръ  „черной  страны".  Въ  н^которыхъ   городахъ,  какъ,  наприм'Ьръ,  въ 

1)  ТЬе  ОагЛепег'8  СкготсЫ,  20  апреля  1895  г. 

-)  '^.  Веаг.  ВгШзк  Рагтег  апЛ  Ыз  СотреМогз. 
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Сентъ-Шамон'Ь,  много  большихъ  фабрикъ,  на  которыхъ  тысячи  женщинъ  п 
д-Ьтей  заняты  выделкою  ра8^ешеп1егге.  Но  на  ряду  съ  большими  учрежде- 
шямп  сильно  развита  и  мелкая  промышленность.  Производствомъ  шелко- 

выхъ  лентъ  были  заняты  въ  1885  году  не  мен-Ье  50,000  мужчинъ  и  жен- 
щинъ. На  фабрпкахъ  было  только  3,000—4,000  станковъ.  остальные  же 

станки,  въ  количеств*  1,200 — 1,400,  составляли  собственность  рабочихъ 
въ  Сентъ-Этьен*  и  его  окрестностяхъ  1).  Обыкновенно  женщины  и  девушки 
прядутъ  шелкъ  пли  разматываютъ  его,  а  отцы  и  сыновья  ткутъ  ленты. 

Я  вид'Ьлъ  небольшая  мастерск1я  въ  окрестностяхъ  Сентъ-Этьена,  въ  кото- 
рыхъ всевозможныя  ленты  до  самыхъ  пзящныхъ  сортовъ  ткались  на  3—4 

станкахъ,  въ  то  время  какъ  въ  соседней  комнат1;  ясена  занималась  хозяй- 

ств омъ  и  приготовляла  об'Ьдъ. 
Было  время,  когда  въ  ленточномъ  производств'Ь  заработная  плата  была 

очень  высока  (она  доходила  до  3  р.  70  к.  въ  день),  п  г.  Эвертъ  писалъ 

мн-Ь,  что  половина  домовъ  въ  Сентъ-Этьен-Ь  была  выстроена  самими  рабо- 
чими этой  промышленности,  но  д-Ьда  приняли  весьма  неблагопр1ятный  обо- 

ротъ  во  время  кризиса,  разразившагося  въ  1884  году.  Заказовъ  не  было, 
и  ткачи  существовали  на  ничтожные  заработки.  Скоро  они  прожили  всЬ 

свои  сбережен1я.  „Многимъ  изъ  нихъ, — писалъ  г.  Эвертъ, — пришлось  про- 
дать за  несколько  сотенъ  рублей  станки,  за  которые  они  заплатили  н-Ь- 

сколько  тысячъ".  Я  не  им'Ью  никакихъ  св'Ьд'Ьн1Й  о  вл1ян1и  кризиса  на  этотъ 
районъ.  По  всей  вероятности,  мнопе  изъ  ткачей  перебрались  въ  Сентъ- 

Этьенъ,  гд'Ь  артистическая  выд-Ьдка  лентъ  продолжается,  тогда  какъ  деше- 
вые сорта  лентъ  работаютъ  на  фабрикахъ. 

Оружейныя  фабрики  зани.маютъ  5 — 6  тысячъ  рабочихъ;  половина  изъ  нихъ 

находится  въ  Сентъ-Этьен-Ь,  а  другая  въ  сосЬднемъ  департамент*.  Вся  ра- 
бота производится  на  маленькихъ  фабрикахъ,  за  исключен1емъ  большой 

государственной  фабрики,  которая  порой  занимаетъ  10,000—15,000  чело- 

в'Ькъ,  а  порою  только  2  тысячи. 
Производство  скобяного  товара  занимаетъ  также  важное  м-Ьсто  въ 

это.мъ  район*;  имъ  занимаются  на  маленькихъ  фабрикахъ  въ  окрестностяхъ 

Сентъ-Этьена,  въ  Шамбони,  Фирмини,  Ривъ-де-Жьеръ  и  Сентъ-Бонне-ле- 
Шато.  Работа  постоянна,  но  заработная  плата  очень  низка.  Крестьяне 

все-таки  занимаются  этимъ  промысломъ,  такъ  какъ-  не  могутъ  обходиться 
безъ  промышленныхъ  занят1н  въ  изв*стное  время  года. 

Годовое  производство  шелка  во  Франц1и  равнялось  въ  1881  году 

461,397  пуд.  2)^  и  большая  часть  обрабатываемаго  въ  Л^онскомъ  район* 
шелка-сырца  обрабатывалась  ручнымъ  способомъ  З). 

1)  Цифры  эти  сообщены  мн*  президентомъ  торговой  палаты. 
2)  Въ  1871  г.  производство  шелка  равнялось  313,618  пудамъ.  .Тоигпа!  с1е  1а 

ЗосШё  (1е  81аИ81щие  Ле  Раг1з,  сентябрь  1883  г. 

3)  Цифры  эти  сообщены  президентомъ  л10нскои  торговой  палаты. 
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Приблизительно  въ  1865  году  тутъ  было  только  6,000  —  8,000  механи- 

ческнхъ  станковъ,  и  если  мы  прпмемъ  въ  расчетъ  какъ  процв-Ёташе  Д10Н- 
ской  шелковой  промышленности,  такъ  и  происшедш1Й  въ  ней  въ  1880 — 
86  годахъ  кризисъ,  то  можемъ  только  удивляться  медленности  развит1я 

этой  промышленности.  Таково  же  мн-Ьнхе  объ  этомъ  и  президента  торго- 
вой палаты,  который  пнсалъ  мн-Ь,  что  работа  на  механическихъ  станкахъ 

ежегодно  увеличивается  „всл'Ьдств1е  того,  что  на  нпхъ  работаютъ  таюе 
сорта  товаровъ,  которые  прежде  считали  возможнымъ  производить  только 

ручнымъ  способомъ",  но  все-таки,  прибавляетъ  онъ,  „преобразоваше 
маленькнхъ  мастерскихъ  въ  больш1я  происходитъ  настолько  медленно, 

что  изъ  100 — ПО  тысячъ  имеющихся  станковъ  только  20 — 25  тысячъ  при- 
ходятся на  долю  механическихъ". 

Главный  черты  л]онскои  шелковой  промышленности  с.1'Ьдуюи|,1я: 
Подготовительная  работа — разматыванье  шелка  и  пр. — въ  большинств!; 

случаевъ  производится  въ  маленькихъ  мастерскихъ,  преимущественно  въ 

•Ион-Ь,  и  только  несколько  мастерскихъ  такого  рода  находятся  въ  дерев- 
няхъ.  Особенную  славу  пр1обр'Ьлъ  Л10нъ  краспльною  промышленностью. 
од'Ьсь  красятъ  не  только  шелкъ,  но  и  бумагу  и  шерсть,  и  не  для  одной 
только  Франц1и,  но  и  для  Лондона,  Манчестера,  В'Ьны  и  даже  для  Москвы. 
Въ  этой  области  изобретены  самыя  лучш1я  машины  1). 

Что  же  касается  тканья,  то  оно  производится  на  20 — 25  тысячахъ  ме- 
ханическихъ и  75 — 90  тысячахъ  ручныхъ  станковъ,  часть  которыхъ  нахо- 

дится въ  Лон*  (въ  1885  году  ихъ  насчитывалось  15—18  тысячъ)  п  часть 

въ  окрестныхъ  деревняхъ.  Мастерская,  въ  которыхъ  прежде  несколько  то- 
варищей работали  у  одного  мастера,  начннаютъ  уже  исчезать;  тепереш- 

Н1Я  же  мастерск1я  въ  большинстве  случаевъ  им4ютъ  только  2 — 3  ручныхъ 

станка,  на  которыхъ  работаютъ  совместно  отецъ,  мать  и  д-Ьти.  Въ  Круа- 
Руссъ  до  сихъ  поръ  еще  въ  каждомъ  домик-Ь  есть  так1я  мастерск1Я.  Фабри- 
кантъ  даетъ  общ1я  указан1я  насчетъ  сорта  заказываемаго  матер1ала;  при- 

казчики даютъ  рисунокъ,  но  рабоч1Й  самъ  долженъ  выполнить  разноцвет- 
ный рпсунокъ,  данный  ему  на  бумаге.  Много  открыт1Й  и  улучшений  было 

сделано  работниками,  имена  которыхъ  остались  неизвестными  ^). 
Л10нск1е  ткачи  и  по  с1е  время  считаются  первыми  въ  тканье  высшихъ 

художественныхъ  шелковыхъ  матер1и.  Артистпческ1е  брокаръ,  шелкъ  и  бар- 
хатъ  ткутся  въ  самыхъ  маленькихъ  мастерскихъ  съ  однимъ-двумя  стан- 

ками. По  несчаст1ю,  неустойчивый  характеръ  требованш  на  таые  высок1е 
сорта  очень  часто  вовлекаетъ  мастеровъ  въ  нищету.  Въ  прежнее  время, 
когда  уменьшались  заказы  на  высок1е  сорта,  люнск1е  ткачи  прнбега.ш  къ 
производству  материй  низшаго  качества:  фуляровъ,  крепа,  тюля    и  проч., 

^)  Ьа  (аЪпдие  Туоппагзе  д.е  зогеггс.  8оп  разве,  $071 2^^ё$еп^ .  1шрГ1тё  раг  огс1ге 
(1о  1а  СЬашЬге  (1е  Сотгаегсе  йе  Ьуоп,  1873. 

2)  Маг1из  Могап(1.  Ь'огг/апгзаИоп  окьп'ёге  йе  1а  ̂ аЪгг^ие  1уоппаг8е,  1873. 
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М0Н0П0Л1Я  которыхъ  въ  Европе  принадлежала  Л10ну.  Теперь  же  простые 

сорта  выд-Ьлываются  въ  громадномъ  количеств'Ь,  съ  одной  стороны,  на 
фабрикахъ  въ  Люн*,  Саксон1и,  Россш  и  Великобритан1н,  а  съ  другой- 
крестьянами  сосЬднихъ  съ  Францией  местностей,  въ  деревняхъ  Швейцарии, 
въ  кантонахъ  Базеля  и  Цюриха,  въ  деревняхъ  рейнскихъ  провннц1й,  въ 
Итал1и  и  Россш. 

Переселен1е  мелкаго  производства  нзъ  городовъ  въ  деревни  началось 
уже  около  1817  года,  но  особенно  сильно  развилось  это  двпжен1е  въ  60-хъ 
годахъ.  Въ  1872  году  около  90,000  ручныхъ  станковъ  были  уже  разбросаны 

г  не  только  въ  департаменте  Роны,  но  и  въ  департаментахъ  Эна,  Изера, 
:  Луары,  Саоны  и  Луары  и  даже  въ  департаментахъ  Дрома,  Арденса  и  Са- 
:  войн.  Иногда  станки  отдавались  купцами  на  прокатъ,  но  въ  большинстве 
:  случаевъ  ихъ  покупали  сами  ткачи,  и  на  нихъ  работали  преимущественно 

женщины  и  д-Ьвушки  въ  свободное  отъ  земледельческихъ  занятой  время. 
[  Настоящее  же  переселен1е  шелковой  промышленности  изъ  городовъ  въ  де- 
8  ревни  началось  въ  1835  году,  когда  въ  деревняхъ  начали  возникать  боль- 
'  Ш1Я  фабрики,  продолжающ1я  возникать  и  по  с1е  время,  производя  перево- 
I     ротъ  среди  деревенскаго  населешя. 
I  Какъ  только  въ  деревне  выстраивается  фабрика,  она  притягиваетъ  къ 
(     себе  девушекъ  и  парней  соседнихъ  поселковъ,  которые  рады  иметь    соб- 
;     ственный  заработокъ  и  избавиться  отъ  контроля  семьи.   Вследств1е   этого 
(     заработная  плата  фабричныхъ  девушекъ  очень  низка.  Разстояше    отъ  де- 
]     ревни  до  фабрики  въ  большинстве  случаевъ  довольно  большое,  и  девушки 
;     не  поспеваютъ  каждый  день  возвращаться  домой,  такъ  какъ  рабоч1е  часы 
I    очень  длинны.  Такимъ  образомъ  оне  живутъ  на  самой  фабрике,  въ  бара- 

кахъ,  и  возвращаются  къ  себе  только  въ  субботу  вечеромъ;  въ  понедель- 
]     ннкъ  на  разсвете  повозки  объезжаютъ  деревни  и  собираютъ  всехъ  обратно 
(     на  фабрику.  Жизнь  въ  баракахъ,  не  говоря  уже  о  вл1ЯН1и   на  нравствен- 
1    ность,  скоро  от^'чаетъ  девушекъ  отъ  полевыхъ  работъ.  Вырастая,  оне  не 
]    въ  состоянш  содержать  себя  на  низюй  заработокъ,  но  не  могутъ  уже  бо- 

лее вернуться  и  къ  деревенской  работе.  Изъ  этого  ясно  видно,  какой  пе- 
:    реворотъ  вносятъ  фабрики  въ  деревню  и  насколько    необезпечено    суще- 
•    ствоваше,  опирающееся  на  низкую  заработную  плату  девушекъ.  Фабрика 
;    разоряетъ  домашн1Й  очагъ  и  делаетъ  жизнь  городского  рабочаго  бедствен- 

ной благодаря  конкуренц1и,  да  и  сама   проыыш.1енность  никогда  не   бы- 
I    ваетъ  устойчивою. 

Р.  Мелкая  промышленность  въ  Париж'^^. 

Невозможно  перечислить  все  отрасли  мелкой  промышленности  Парижа 
еще  и  потому,  что  та>гь  ежегодно  возникаютъ  все  новыя  и  новыя.  Я  на- 

зову только  несколько  главныхъ  отраслей  этой  промышленности^ 
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Самая  распространенная  пзъ  нихъ  находится,  конечно,  въ  связи  съ 

дамскими  нарядами.  Ье>^  соп/есИоив,  то-есть  шитье  различныхъ  частей  дам- 

скаго  платья,  занимаютъ  не  мен'Ье  22,000  рабочнхъ,  и  ихъ  ежегодное  произ- 
водство оц'Ьнивается  въ  28.200,000  руб.,  а  шитье  юбокъ,  занимая  15,000 

женщинъ,  оценивается  въ  22.560,000  руб.  Б-Ьдье,  башмаки,  перчатки  и 
пр.  тоже  представляютъ  собою  немаловажныя  отрасли  домашняго  париж- 

скаго  производства,  такъ  какъ  ̂ ^^  (на  сумму  4.700,000  руб.  изъ  18.800,000) 

д-Ьлаемыхъ  во  Франц1и  корсетовъ  приходится  на  Парижъ. 
Гравированье,  переплетное  мастерство  и  всЬ  сорта  изящнаго  производ- 

ства, равно  какъ  и  производство  музыкальныхъ  и  математическихъ  инстру- 
ментовъ,  представляютъ  собою  отрасли,  въ  которыхъ  отличаются  парижсше 
рабоч1е.  Корзиночное  производство  тоже  составляетъ  очень  важную  отрасль. 

Самые  лучш1е  сорта  корзинъ  выд-блываются  въ  Париж*,  а  бол'Ье  грубые — 
въ  вышепоименованныхъ  центрахъ  (Верхней  Марн-Ь,  Эн*  и  пр.).  Щетки 
тоже  работаются  въ  маленькихъ  мастерскихъ;  производство  ихъ  въ  Па- 
риж*  и  сосЬднемъ  департамент*  У  азы  оценивается   въ   7.520,000   рублей. 

Мебель  работается  въ  4,340  парижскихъ  мастерскихъ,  гд*  заняты  въ 

среднемъ  по  3—4  человека.  Часы  д-Ьлаютъ  въ  2,000  мастерскихъ,  только 
6,000  рабочихъ,  и  ихъ  производство,  оцениваемое  въ  9.400,000  рублей, 

равняется  никакъ  не  менее  ̂ /з  всего  производства  во  Франщи.  Мелюяко- 
жаныя  издел1я  вырабатываются  на  сумму  4.700,000  рублей,  хотя  зани- 

маютъ всего  1,000  человекъ,  работающихъ  въ  280  мастерскихъ,  и  эта  боль- 
шая сумма  свидетельствуетъ  о  высокой  художественности  парижскихъ  ко- 

жаныхъ  издел1Й.  Ювелирное  мастерство  какъ  въ  пред.метахъ  роскоши,  такъ 

и  въ  дешевыхъ  вещахъ  опять-таки  представляетъ  собою  одну  изъ  спе- 
щальностей  мелкой  промышленности  Парижа,  равно  какъ  и  производство 
искусственныхъ  цветовъ.  Мы  должны  еще  упомянуть  объ  экипажномъ  и 
шорномъ  производствахъ  въ  маленькихъ  города.хъ  окрестностей  Парижа,  о 
выделке  соломенныхъ  шляпъ,  о  стеклянныхъ  издел1яхъ,  живописи  по  стеклу 

п  фарфору  и  о  множестве  мастерскихъ,  выделывающихъ  разнообразны;! 
пуговицы,  украшен1я  изъ  перламутра  и  мелк1я  вещицы  изъ  кости  и  рога. 

р.  Мелкая  промышленность  въ  Гермаши. 

Есть  очень  много  описан1Й  мелкой  промышленности  Гермаши;  самыя 

главныя  изъ  нихъ  —  полныя  и  сокращенный  —  помещены  въ  1аЬгЬИс1>сг 

Шмоллера  и  въ  ЗаттЫпд  паЫопаХ-бЫпотгзскег  ипд,  8к1а8Н8с]1е1'  ЛЬкаш!- 
Ыпдеп  Конрада.  Полный  обзоръ  этой  промышленности  съ  библ10графиче- 
скими  указан1ями  составленъ  Шембергомъ  (У<Як$гг1г1Ь8с11а(йе]1ге)  и  Бюхе- 

ромъ  {Ц'и(ег8исТп1пдеи  пЪег  йге  Ьаде  ёез  На/кЛгсегкз  ти  ВегйзсШаш!).  Со- 
чинен1е  О.  Шварца  {Вге  Ве1г}еЪ81Ъгщеп  (/ег  »10с1егпе»  Ог()881пд,и81гге,  по- 

мещенное въ  2еИ8скп('1  (пг  8(аа18нп88еп8ска^()  интересно  своимъ  аналпзомъ 
выгодъ  крупной  и  мелкой  промышленности.  Авторъ  приводитъ  три  довода 
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въ  пользу  первой:  1)  эконом1ю  въ  стоимости  паровой  силы,  2)  разд15лен1е 

труда  и  его  гармоничную  организац1ю  и  3)  выгоды  при  продаж-Ь  произве- 
ден1Й.  Р1зъ  этихъ  доводовъ  первый  устраняется  ежегодно  прогрессомъ,  до- 

стигаемымъ  въ  передач-Ь  силъ;  второй  доводъ — разд'Ьлен1е  труда  —  им-Ёеть 
одинаковое  значен1е  какъ  для  крупнаго,  такъ  и  для  мелкаго  производства 
(какъ,  напр.,  часового),  и  только  трет1Й  изъ  нихъ  остается  въ  полной 

сил'Ь,  но  этотъ  доводъ  (какъ  и  доказано  въ  этой  книг"!)  —  доводъ  со- 
цгальпый,  находящ1йся  въ  зависимости  отъ  степени  развит1я  духа  ассо- 
ц1ац1п  между  производителями.  Что  же  касается  приведенныхъ  Шварцемъ 

цифръ,  доказывающихъ  большую  производительность  большихъ  прядиль- 

ныхъ  фабрикъ  сравнительно  съ  маленькими,  то  сл'Ьдуетъ  разсмотр'Ьть,  не 
устроены  ли  т15  больш1Я  фабрики,  О  которыхъ  онъ  уиоминаетъ,  бол'Ье  со- 

временно и  не  снабнсены  ли  он*  всл'Ьдств1е  этого  лучшими  машинами, 
ч'Ьмъ  маленьк1я.  Одно  заключеше  Шварца  однако  совершенно  справед- 

ливо: если  мелкая  промышленность  не  занимается  производствомъ  худо- 

жественпыхъ  товаровъ,  какъ  это  им'Ьетъ  м'Ьсто  въ  Париж'Ь,  Варшав'Ь, 
•Ион*,  В'Ён'Ь  и  пр.,  то  она  можетъ  существовать  только  совместно  съ  зе- 
млед'Ьльческимъ  трудомъ. 
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